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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный курс лекций является первым в своем роде. 
Инициатива преподавания социальных наук учащимся и студентам 

Московских духовных школ была проявлена еще в 1987 году Ректором 
Московской Духовной Академии и Семинарии Александром, Архиеписко
пом Дмитровским (ныне — Архиепископ Саратовский и Вольский), на что 
было получено первосвятительское благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Пимена. 

Вечная память Святителю Пимену, и со святыми упокоение! 
Накануне либерализации церковной политики государства, связанной со 

всемирным празднованием Тысячелетия Крещения Руси, ожидалось, что от 
выпускников Духовных школ — будущих священников потребуется более 
широкое участие в социально-экономической и культурной жизни паствы 
Русской Православной Церкви. Так что для пастырского служения, допол
ненного евангельским свидетельством непосредственно в социальной сфе
ре, потребуется общая элементарная подготовка и обучение азам знаний в 
области социологии, экономики, гражданского права и т. п. Но, вводя в Ду
ховные школы эти светские знания, надо было озаботиться интерпретацией 
их с точки зрения духовных знаний, так, чтобы, реализуясь в контексте ду
ховного образования, они сами обогащались бы живительными идеями Свя
щенного Писания и Предания Православной Церкви. 

Перед нами лежала непаханая целина: Духовные школы не имели ни про
грамм, ни каких-либо элементарных курсов лекций прошлых лет, кроме цер-
ковно-социальной публицистики, ни тем более — развернутого учения Цер
кви об экономике вообще. Кроме того, и автору сих лекций часто не хватало 
знаний по многим вопросам — приходилось учиться самому. 

Задержка публикации данных лекций оказалась промыслительной. 
В течение прошедших десяти лет последовательно менялось гражданское 

законодательство Российской Федерации, относящееся к религиозным отно
шениям в обществе, и кроме того, в 2000 году на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви впервые в истории православных 
церквей был принят основополагающий документ, призванный нормализо
вать широкий спектр отношений общества и Церкви, в котором сформули
рованы общецерковные взгляды по многим проблемам общественного бы
тия. Этот документ имеет название: «Основы социальной концепции Рус
ской Православной Церкви», который в тексте лекций обширно и широко 
цитируется. Это своеобразная социальная конституция Русской Православ
ной Церкви. Все оценки и выводы представлены в ней на основе Священно
го Писания и Священного Предания Православной Церкви, поэтому они не 
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«привязаны» ко времени и месту бытия Церкви, они общи как для России, 
так и для тех государств, где имеются епархии Русской Православной Церк
ви. Всякое положение этой «конституции» может быть разъясняемо, интер
претируемо, развиваемо и т. п., но только при обязательном следовании Свя
щенному Преданию Церкви. В этом документе сформулированы и некото
рые вопросы экономики, которые излагаются в настоящих лекциях. 

Преподавание данного курса началось с осмысления экономической ис
тории Европы последних столетий с точки зрения Предания Православной 
Церкви. Вскоре было обнаружено, что основы экономической науки могут 
быть построены на евангельской этике без уклонения в буржуазное разделе
ние веры и дела (несторианство, реализуемое в общественной деятельности) 
и в — монофизитствующее пренебрежение внешним деланием, прогрессом 
и цивилизацией. Поэтому первые годы преподавания настоящего курса эко
номических знаний в Московской Духовной Академии и Семинарии были 
опытом православного осмысления таких категорий, как труд, богатство, 
собственность, буржуа, капитал, социализм и т. п. 

Общетеоретические разработки и лекции все-таки оказались недостаточ
но актуальными для подготовки священнослужителей в начале 90-х годов. 

Перестройка российской экономической системы в эти годы осущест
влялась, кроме всего прочего, интенсивным законотворческим процессом в 
государственных органах. Поэтому нам представилось более актуальным ис
следовать и обсуждать вопросы места Церкви в социуме, анализировать раз
витие российского гражданского законодательства, регулирующего религи
озные отношения в обществе, и более определенно высказываться о необхо
димости согласования гражданского законодательства с каноническим 
церковным правом — с писаными и неписаными традициями Русской Пра
вославной Церкви. 

В соответствии с этими целями тематика лекций была скорректирована, 
и предметом лекций стали содержания решений и постановлений Помест
ных и Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви в XX веке, со
ветское законодательство о религиозных объединениях и гражданские уста
вы религиозных организаций. 

В связи с бюджетными трудностями начала 90-х годов преподавание дан
ного курса временно было прекращено, но вскоре возобновилось по бла
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Ни одно первосвятительство московских патриархов не отличалось столь 
бурным развитием церковного хозяйства, связанного с массовым восстанов
лением порушенных за годы безбожия святынь — православных храмов и 
монастырей; по-видимому, ныне благословенно здравствующий Святитель 
Московский войдет в историю Русской Церкви как Восстановитель и Благо-
украситель святынь Божиих. 

Воля Святейшего Патриарха состояла в том, чтобы курс был возобнов
лен как практическое пособие для Председателей Приходских Советов, в 
котором освящались бы конкретные правила, условия и методы управле-
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ния приходским хозяйством, особенно необходимые при интенсивных 
строительно-восстановительных работах и при расширении сферы соци
ального служения религиозных организаций.В результате этого тематика 
лекций стала следующей: 

— анализ действующего гражданского законодательства и выясне
ние противоречий его по отношению к традициям внутрицерковного управ
ления; 

— выявление возможностей непротиворечивого согласования норм 
гражданского и канонического (церковного) права в целях их взаимной адап
тации без посягательства на основы этих правовых систем; 

— обобщение хозяйственного опыта Приходских Советов, не касаясь 
вопросов богослужебной и пастырской деятельности; 

— выработка рекомендаций по организации приходского хозяйства с 
максимальным использованием норм Гражданского кодекса и законодатель
ства Российской Федерации с тем, чтобы эффективнее решать вопросы хо
зяйственной, миссионерской, социальной и культурной деятельности право
славного Прихода; 

— описание стандартных управленческих функции, свойственных каж
дому юридическому лицу, и поэтому — осуществляемых в религиозных орга
низациях. 

Так сложилось трехчастное собрание прочитанных в Московской Духов
ной Академии лекций по предмету «Организация приходского хозяйства» 
(нынешнее именование — «Экономика прихода»). 

Несмотря на разнотемность собрания этих лекций, все-таки можно убе
диться, что все они в известной мере взаимосвязаны по своим исходным по
сылкам, по критериям оценок роли и места в Церкви и обществе каждого 
экономического действия и инструментария. 

Поскольку этот курс еще находится в стадии становления, это самая мо
лодая дисциплина в духовных школах, то, естественно, в нем могут быть 
ошибки, неточности и сомнительные выводы. Но если таковые и будут об
наружены, то смею утверждать, что они были сделаны несознательно, по не
ведению или по досадной небрежности. Тем не менее, автору приходится 
спешить с публикацией десятилетнего труда, поскольку слушатели этих лек
ций просят дать, наконец-то, хотя бы их черновой вариант для практическо
го использования. 

Настоящий сборник лекций имеет обширное приложение — тексты до
кументов, определявших социальное бытие Русской Православной Церкви в 
XX веке. Некоторые из тех документов еще долгое время будут весьма необ
ходимы для пользования клирикам и служащим административных структур 
религиозных организаций. 

Автор приносит извинение за вольные и невольные ошибки и выводы, 
которые могут быть обнаружены в лекциях, и просит читателей молить 
Бога, дабы эти ошибки не свидетельствовали бы против него на Страшном 
Суде. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Методология курса 

Курс «Экономика прихода» входит в учебную программу выпускного 
5-го курса Московской Духовной Семинарии. В настоящее время на курс 
отводится до 60 часов в учебный год (два академических часа в неделю). 

Цель курса — предоставить учащимся знания по духовному осмыслению 
хозяйственной жизнедеятельности человека, по вопросам религиозного 
гражданского законодательства и по экономическим отношениям организа
ции и управления экономикой религиозных организаций, методов и прак
тики приходского хозяйства. 

Метод преподавания — обзорная лекция с объяснением основных эко
номических понятий и хозяйственных действий, выделение проблемных 
вопросов, анализ практического исполнения действующих законоположе
ний с выявлением противоречий действующего гражданского законода
тельства каноническому праву и хозяйственной традиции Русской Право
славной Церкви. 

Используемый учебный материал — тексты Священного Писания и Преда
ния Православной Церкви, акты гражданского законодательства и церковных 
постановлений, методики и инструкции оформления хозяйственных и адми
нистративных операций. Некоторые из них даны в Приложении. 

Становление и бытие какой-либо специальной науки требует формули
рования особых категорий, отображающих особые функциональные прояв
ления научно-исследовательского процесса. 

Всякая наука формулирует, прежде всего, предмет своего исследования. 
Собственно говоря, выявление самого предмета требует специальной интел
лектуальной деятельности человека, которая затем складывается в особую 
форму знаний о данном предмете. 

Предметом настоящего учебного курса являются религиозно интерпрети
руемые основные экономические категории, а также правовые, экономиче
ские и организационные аспекты хозяйственного функционирования учреж
дений Русской Православной Церкви, в основном в местных религиозных 
организациях (приходах). Предмет науки — это то, что данная наука изучает, 
в данном случае это социально-экономические отношения, существующие 
между религиозными учреждениями и государством, между религиозными 
учреждениями внутри единой Церкви, и, наконец, между религиозными уч
реждениями и гражданами. 

Вообще, всякая публичная и общественная деятельность человека (част-
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ная или организованная) представляет собой систему взаимоотношений 
между людьми и организациями (учреждениями). Поэтому любая обще
ственная наука — право, экономика, социология и другие изучают именно 
отношения людей в едином сообществе, причем всегда имеется в виду то, 
ради чего возникают те или иные общественные отношения. Поскольку эти 
отношения возникают именно в человеческом сообществе, они называются 
общественными отношениями. Все экономические науки в большинстве 
своем изучают общественные отношения, связанные с формированием ма
териального богатства и его перераспределением. 

Результатом перераспределения богатства является формирование соб
ственности — права пользования, владения и распоряжения богатством, по
этому любая экономическая наука — это наука о собственности. Собствен
ность является особым общественным отношением, закрепляющим для 
отдельных граждан и учреждений право пользования, владения и распоря
жения богатством, созданным другими людьми и организациями. Практи
чески все видимые и невидимые действия в обществе — это процесс пере
распределения богатства (собственности) между всем и вся. 

Хотя наша наука (организация церковного хозяйства) практически еще 
не сложилась окончательно, тем не менее, она имеет своим предметом изу
чения общественные отношения, возникающие в связи с формированием и 
перераспределением материального богатства Церкви. О чем бы мы в даль
нейшем ни повели речь, мы всегда будем иметь в виду церковную собствен
ность ее формирование и использование. 

Итак, предметом нашей науки в узком смысле можно назвать отношения 
собственности в деятельности религиозных учреждений. 

Под эту рубрику подойдет все — от содержания устава религиозной орга
низации до уплаты подоходного налога с жалованья служащих, то есть весь 
спектр экономических отношений, завершающийся обретением той или иной 
собственности тем или иным юридическим или физическим лицом. 

Далее, любая наука формулирует объект своего изучения, которым счи
тается то, на чем и с помощью чего проявляется предмет изучения — обще
ственное явление или факт, порождающие соответствующее общественное 
отношение или обуславливающие его появление. В нашем случае объектом 
изучения должны быть законодательные акты государства и Церкви, кото
рые формируют особый тип общественных отношений, складывающийся 
между государством и церковью, между церковью и гражданами. 

Поэтому объект изучения — это гражданские правовые акты (законы, по
становления, указы, инструкции), регулирующие деятельность религиозных 
организаций, церковные (соборные, патриаршие, епархиальные) постанов
ления и решения, относящиеся к деятельности религиозных учреждений. 

Объектом изучения является также конкретная деятельность религиоз
ных организаций, деятельность, в которой проявляются изучаемые обще
ственные отношения (предмет). 
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1.2. Экономическая идеология 
и церковное хозяйство 

Сознание современника подавлено идеями материального благополучия. 
Еще ни одна эпоха бытия человечества не имела такой свободы от религиоз
ных верований и обычаев. По крайней мере, сегодня быт практически всех 
людей европейской цивилизации свободен от религиозной регламентации. 

Бытовая (неделовая) жизнь православных христиан еще сохраняет обус
ловленность евангельскими принципами, ритмом богослужений и церков
ным календарем. Но это единственная массовая форма влияния религии на 
быт современника. Во всем остальном же деятельность и жизнь даже право
славного христианина связана с мирскими ценностями больше, чем с рели
гиозными ценностями. 

У нашего современника можно обнаружить лишь только две экономиче
ские установки — буржуазную («рыночную») и социалистическую (коммуни
стическую). Всякая иная идеологическая установка хозяйствующего субъек
та является видоизменением этих двух основных установок. В основе той и 
другой установки лежат особым образом интерпретированные религиозные 
принципы и заповеди. Социализм и капитализм как мировоззрения имеют 
религиозное происхождение; корпус идей капиталистического менталитета 
связан с этикой Талмуда, протестантизма и католичества; социалистические 
же идеи легко выводимы из Священного Писания даже при его православ
ном истолковании, но эти идеи представляют собой бездуховное выражение 
истин Писания. 

Все протестные движения средневековья, крестьянские войны и антикле
рикальные выступления свои социалистические лозунги составляли из выс
казываний Иисуса Христа и Его апостолов. 

Неправда идей социализма состоит в том, что эти названные высказыва
ния извлекаются из целостного контекста Писания, что неизбежно порождает 
еретическое истолкование благой Вести. Освободившись от истинного цер
ковного учения вследствие еретического истолкования Священного Писания, 
идеологи-социалисты восстают против реальной исторической Церкви и ста
новятся врагами христианства. 

В отличие от прямолинейности отступления адептов социализма от хри
стианства, идеологи капитализма отходят от христианства, с немалой долей 
лукавства, в сторону атеистического материального интереса. 

Этика Талмуда имеет один фундаментальный социальный принцип — 
разделение людей на два типа (свой и чужой), что дает возможность обосно
вывать допустимость недобросовестных партнерских отношений с «чужи
ми», если они выгодны для «своих». Именно такая религиозно-оправдатель
ная установка позволяет эффективно перераспределять богатство в пользу 
носителей этики «двойного стандарта». 

Католицизм времени Ренессанса и финансистов Флоренции, Генуи и 
Венеции справился с извечным запретом ростовщичества тем, что сформу-
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лировал понятие «капитал», означающее некую, «данную Богом», способ
ность денег (богатства) самовозрастать. Этот лукавый выверт является псев
дорелигиозным оправданием финансовой практики средневековья; и это 
можно считать особой заслугой католицизма в становлении капитализма. 
Католики Флоренции оказались марксистами до Маркса. Теперь-то нам из
вестно, что определение К. Маркса: «Капитал — это самовозрастающая сто
имость» — принадлежит не ему, а Иоакиму Флорентийскому. 

И, наконец, протестантизм послужил становлению буржуазного миро
воззрения тем, что определил труд источником богатства, а накопление 
личностью материального богатства — показателем богоугодности обладате
ля этого богатства. Именно такая религиозная установка североевропейца 
XVI-XVIII веков дала тот всплеск трудовой (предпринимательской) деятель
ности, отлившейся затем в особую форму — буржуазность. 

Православный предприниматель при совершении своих дел не делит лю
дей по вероисповедному признаку; до сих пор в православной среде ростов
щичество не находит оправдания; признавая труд источником материально
го богатства, православные, тем не менее, все видимое и невидимое воспри
нимают как дар Божий и сам труд считают не заслугой, но обязанностью 
(заповедью), которая совершенно не является поводом (или доводом) для 
присвоения части, данного Богом, богатства. 

Специфически православной этики предпринимательства не сложилось. 
Если православный христианин оправдывает новую социальную идеологию 
«рыночного хозяйства», то можно быть уверенным, что он отступил от Пра
вославия в сторону этики протестантизма, католицизма и иудаизма. 

Конечно, если систематизировать все постановления Церковных собо
ров, признаваемых православными церквами, добавить византийское зако
нодательство, воспользовавшись толкованиями Вальсамона, Властаря и др., 
то можно, по-видимому, выстроить ряд принципов, определяющих социаль
ное делание православного христианина. Но дело в том, что в среде, имену
емой себя «православной», благоговение перед решениями соборов весьма 
избирательное. Одно положение томоса принимается, а другое считается не
актуальным. 

Кроме того, мы не находим в Предании раз и навсегда установленных 
норм социальных отношений. Например, в Талмуде постановлено, что 
иудей, входящий в определенную общину, обязан 20% своего дохода отдавать 
на общественную благотворительность. Эта норма действует неизменно уже 
две тысячи лет. Нарушение подобных норм грозит отлучением от синагоги. 
Но такой регламентации социальной жизни православное общество не име
ет. При отсутствии собственной православной идеологии хозяйства, созна
ние православного члена общества дрейфует к апологии либо капитализма, 
либо коммунизма, но сейчас в большой мере он склоняется к капитализму 
в изводе «рыночной экономики». 

Итак, весь корпус научно-богословской письменности Русской Право
славной Церкви не имел до сих пор последовательного экономического и об-
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щественного учения. Поскольку со взглядами на экономику тесно связаны 
политические предпочтения человека, то нынешнее расширение спектра 
политических идей неизбежно повлекло формирование разномыслия среди 
верующих, доходящего порою до непримиримой конфронтации. 

Потребовалась ясно выраженная единая точка зрения Русской Право
славной Церкви на современные вопросы общественного бытия, что завер
шилось принятием «Основ социальной концепции Русской Православной 
Церкви». Так, Церковь впервые высказала от лица своей Полноты взгляд на 
современные социально-экономические и политические проблемы и насущ
ные вопросы общественного бытия. 

Особого экономического учения Русская Церковь до сих пор не имела, и 
это не случайно. Русская Церковь периода наибольшей интеллектуальной де
ятельности в XIX в. не могла вырабатывать особой экономической теории, 
поскольку это было для нее вроде бы не актуально, а, с другой стороны, лю
бое добросовестное размышление над вопросами собственности и распреде
ления богатства наталкивалось бы на бескомпромиссность Евангельских за
ветов материального равенства. Поэтому беспристрастный исследователь 
скоро бы стал слыть социалистом — человеком с неугодными для класса соб
ственников взглядами. Ведь даже заволжские старцы (прп. Нил Сорский) 
могли быть обвиняемы в жидовской ереси из-за своего нестяжательства, что 
же тогда говорить о рядовом ученом христианине-экономисте. Любые 
церковные или околоцерковные публикации на экономическую тему в 
XVIII-XX веках были либо апологией буржуазных отношений, либо — про
поведью идей социализма. 

Сегодня Русская Православная Церковь решительно отличается от Цер
кви XIX века именно по своим социальным отношениям с государством, уч
реждениями и гражданами. 

Церковь (здесь и в дальнейшем, в тексте настоящих лекций, употребляе
мое слово «Церковь» будет означать Церковь как организацию, а не Мисти
ческое Тело Христово) и ее учреждения становятся рядовыми хозяйствующи
ми субъектами, такими же, как и любое иное учреждение, действующее на 
территории Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом. 
И теперь уже нельзя сводить всю проблематику церковно-экономических от
ношений к идеологическим и апологетическим проповедям. Уже надо давать 
ответ, например, как Приходскому Совету выполнить все требования Кодек
са законов о труде независимо от того, кто является получателем заработной 
платы (жалованья) — клирик или мирянин — и как согласовать требования 
гражданских законов с писаными и неписаными правилами и обычаями 
внутреннего церковного устава. 

Сегодня настоятель храма вольно или невольно занимается тем, что зап
рещено ему каноническим правом — финансовыми операциями, организа
цией материального производства, предпринимательской деятельностью 
и прочими видами социально-экономического делания, обеспечивающего 
приходу экономическую независимость и высокое благосостояние клириков. 
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Современный клирик имеет более высокий уровень благосостояния, по 
сравнению с клириком XIX века. Это связано с тем, что церковные учрежде
ния стали особыми юридическими лицами, что дало право и обязанность са
мостоятельно вести хозяйственную и финансовую деятельность. Кроме того, 
особенности жертвенного происхождения церковного богатства и особенно
сти уставов религиозных организаций обеспечивают сверхдостаточную авто
номность церковного хозяйства и возможность вести очень эффективную 
хозяйственную жизнь религиозных учреждений, что непосредственно отра
жается на благосостоянии клириков. 

Эти и другие вопросы, связанные с экономическими отношениями, так 
или иначе, становятся злободневными, и придется давать недвусмысленные 
ответы народу и государству о сущности церковного богатства. 

При нынешнем всеобщем поклонении новому идолу — «рыночной эко
номике» естественное развитие хозяйства церковных учреждений нельзя уп
разднить никакими ограничительными решениями бывших церковных со
боров и неписаными правилами церковного благочестия; ныне надо найти 
достойную форму обоснования необходимости и возможности экономиче
ской деятельности церковных учреждений. 

Развитие церковного хозяйства может идти разными путями. Определя
ются как минимум два направления — хозяйство для финансирования соб
ственной уставной богослужебной деятельности и хозяйство, связанное с 
осуществлением гуманитарных программ (призрение престарелых, образова
тельная деятельность, социальная реабилитация и медицинская помощь 
и иное), которые составляют содержание так называемого социального слу
жения Церкви. 

После разрушения социализма в России совершенно деградировали 
системы образования, медицинского обслуживания, социального призре
ния и т. п. Многие считают, что Церковь может реанимировать эти области 
социального делания, если в рамках социального партнерства с госу
дарством последнее будет выделять для этого специальные бюджетные сред
ства. 

Но иногда можно слышать от клириков, что Церковь, например, не обя
зана вкладывать свои средства в воспитание и общее образование детей, по
тому что-де государство со всех без исключения берет налоги и что забота о 
народном образовании есть исключительная область государственного уп
равления. Поэтому необходимо принципиально определиться — ответствен
на ли Церковь за нравственность своих будущих прихожан и, следовательно, 
должна вкладывать свои средства в образовательные программы, или же 
Церковь не должна «перехватывать инициативу» у государства в области 
формирования личности по той простой причине, что, мол, государство обя
зано блюсти нравственность своих граждан и для этого собирает с них нема
лые налоги. 

И таких вопросов немало. 
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В зависимости от решения вопроса о роли и месте Церкви в системе со
циально-экономических отношений может измениться все хозяйственное 
развитие Церкви и пойти либо по пути корпоративной самозамкнутости 
(клерикализма), сдобренной скрытым предпринимательством, либо по пути 
социального служения всему народу (верующему и неверующему). 

1.3. О содержании «Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви» 

Документ, принятый Юбилейным Архиерейским Собором Русской Пра
вославной Церкви, именуется — «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Как только его тема была публично заявлена до со
борных деяний, он сразу стал камнем преткновения и поводом для соблазна, 
как среди чужих, так и среди своих. Известные протоиереи устно и печатно 
стали говорить о ненужности такого документа. Но о таких уже сказано: 
«Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и 
учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к со
стязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения» (1Тим.6,3—4). 

Гражданская Конституция — краткий документ, но обнимает собою все 
гражданское законодательство, так и Концепция текстуально кратка, но 
весьма широка по тематике и обнимает все области жизнедеятельности, где 
должен быть слышен голос Благовестия. Перечень разделов Социальной 
Концепции таков: 

I. Основные богословские положения 
II. Церковь и нация 
III. Церковь и государство 
IV. Христианская этика и светское право 
V. Церковь и политика 
VI. Труд и его плоды 
VII. Собственность 
VIII. Война и мир 
IX. Преступность, наказание, исправление 
X. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности 
XI. Здоровье личности и народа 
XII. Проблемы биоэтики 
XIII. Церковь и проблемы экологии 
XIV. Светские наука, культура, образование 
XV. Церковь и светские средства массовой информации 
XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секу

ляризма. 
Этот документ надолго займет умы своих интерпретаторов, меня же вос

хищает его примирительная сущность. Церковь заботливо собрала воедино 
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группу единых во Христе верных, но разных по человечеству ревнителей цер
ковности. Бездна людских мнений отражалась в группе разработчиков как 
зеркале, но ... «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою» (Быт. 1,2). 

Таким духом была проникнута установка священноначалия в лице руко
водителя группы разработчиков — Митрополита Кирилла на то, чтобы лю
бой обсуждаемый вопрос был освещен с точки зрения Священного Писания 
и Священного Предания вне временной и пространственной конъюнктуры. 
Непререкаемость этих оснований для любых обсуждений составляло то 
единство веры, в котле которого сгорали частные мнения и амбиции. В ре
зультате Концепция сложилась как некая вневременная формула, или тех
нология, по которой могут решаться проблемы христианского свидетельства 
в современном обществе. Священное Предание воспроизводилось вполне, 
но творческое его осознание давало возможность простираться вперед, до
полняя нормы Предания новыми положениями, являющимися раскрытием 
смысла сего Предания в новых условиях поврежденности общественной 
нравственности. 

Каждый раздел констатирует общественную проблематику и дает, если 
это необходимо, оценки фактам и тенденциям, выражает общецерковное 
видение проблемы и возможностей ее разрешения. Основой суждений, 
оценок и рекомендаций служат основополагающие истины Православной 
веры, отражаемые как в Священном Писании, так и в Священном Преда
нии Церкви. Впервые Православная Церковь составила каталог соци
альных проблем и выразила единую позицию по каждому вопросу. Еписко
пату, духовенству и мирянам была предложена общецерковная точка зре
ния на актуальные запросы общества, и отныне всякий православный 
христианин получил однозначный ответ на них, основанный на тысячелет
нем опыте Церкви. 

В Концепции практически полностью отсутствуют обоснования выводов 
с точки зрения социальных наук (философия, экономика, право и т. п.); не
избежная плененность составителей проекта Концепции современной логи
кой и стилистикой мышления могла бы делать текст злободневным, но по
стоянная апелляция к писаниям святых отцов минимизировала возможность 
невольной конъюнктурное™ текста. 

Таким образом, среди всех ныне существующих аналитических разработок, 
продуцируемых всевозможными экспертными советами, институтами и цент
рами, общество получило документ, свободный от интеллектуальной конъюн
ктуры, говорящий о вечности, поднимающий глаза современника от земли к 
Небу. Особенно важно подчеркнуть вневременность учения Православной 
Церкви, отраженное в Основах Концепции — неслитное и нераздельное еди
нение вневременной стабильности и творческого движения. 

Обзор или изучение всего этого документа не является предметом настоя
щих лекций. Здесь и в дальнейшем будем касаться только церковно-государ
ственных отношений и экономических аспектов общественного бытия. 
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В частности, Церковь, будучи явлением единства небесного и земно
го, взаимодействуя с миром всем своим существом, привносит в мир не
бесное, преображающее этот мир. Концепция трезво оценивает характер 
современных государств как далеких от какой-либо духовности и все-таки 
усматривает потенциальную возможность тесного сотрудничества госу
дарства и церкви. 

Раздел Концепции III. 11. Во избежание смешения церковных и го
сударственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобрета
ла мирского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя 
участие в делах государственного управления. 81-е Апостольское пра
вило гласит: «Не подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в 
народныя управления, но неупустительно быти при делах церковных». 
О том же говорится и в 6-м Апостольском правиле, а также в 10-: 
правиле VII Вселенского Собора. В современном контексте данные по 
ложения касаются не только исполнения административных властных 
полномочий, но и участия в представительных органах власти. 

Здесь и в других местах как бы обосновывается принцип отделения Цер
кви от государства, но 81-е правило следует вспоминать и при том, когда 
клирик занимается хозяйством, а не «делами церковными». Церковь, отде
ленная от государства и основных экономико-политических процессов, ста
новится монофизитски замкнутой в себе и чревата порождением клерика
лизма как организационного принципа своего бытия и папизма в межлич
ностных отношениях между клиром и паствой. 

В целом текст Концепции не затрагивает внутрицерковных отношений и 
вопросов церковного хозяйства. Развитие социального учения Православной 
Церкви не должно пройти мимо проблем внутрицерковных экономических 
отношений. 

Например, ныне всякий остро чувствует неразвитость общинных отно
шений в Церкви и весьма слабую социальную инициативу мирян; более 
того, любое внешнее действие богобоязненного православного христиани
на сковано феноменом «младостарчества», которое своим ложно понятым 
правом «вязать и решать» парализует волю и энергию христиан. О «младо-
старцах» и самоизоляции духовенства довольно убедительно говорил Свя
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в «Обращении к кли
ру и Приходским Советам храмов г. Москвы на Епархиальном Собрании 
23 декабря 1998 года». 

Никакого широкого социального действия Церкви не получится, если не 
придать мирянам больше прав в инициировании частных или совместных 
действий во Имя Иисуса Христа на поле внебогослужебного бытия Церкви. 
В отмеченном Обращении Святейшего Патриарха особенно много говорит
ся о развитии совместных действий приходов в решении социально значи
мых задач христианского свидетельства. 
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В этой связи было бы полезным создавать союзы приходов, союзы цер
ковных старост, а также любые церковно-общественные объединения, спо
собные решать самые разнообразные социально-политические и экономи
ческие задачи. 

Экономика приходов может быть более эффективной, если создавать 
объединения хозяйств приходов. Законодательство допускает формы управ
ления имуществом и финансами ряда организаций по доверенности, выда
ваемой некоей другой специальной организации. Поэтому группа приходов 
могла бы предоставить всю свою собственность в управление одной церков-
но-хозяйственной организации, а сами сосредоточили бы свою деятельность 
на своих прямых богослужебных обязанностях. 

Именно этим духом усиления активности социального делания проник
нуто Определение Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православ
ной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской 
Православной Церкви» (см. Приложение № 38). 

Буржуазный бум России последних лет отразился на характере приход
ского хозяйства — оно стало коммерцилизироваться; каждый староста и на
стоятель стал особенно заботиться о доходности приходских хозяйств. В об
щем случае это непредосудительно, но порою коммерцилизация Церкви не 
способствует сохранению и росту нравственного авторитета клира. 

Самая главная, с моей точки зрения, проблема и экономическая задача 
Русской Православной Церкви — это создание единой общецерковной фи
нансовой системы. Это означает создание единой общецерковной экономи
ки, которая способствовала бы преодолению отчуждения прихода от прихо
да, прихода от епархии, епархии от епархии. И более того, единые финансы 
и централизованная церковная собственность служили бы материальным ус
ловием организационного единства Церкви. Но это требует осуществления 
реституции собственности, то есть восстановление прав собственности Цер
кви на культовые здания и сооружения и церковную утварь, находящихся в 
собственности государства. Единство клира и мирян, единство приходов, 
единство собственности и финансов могут обеспечить существенную орга
низационную целостность Церкви, что значительно укрепит фундамент ее 
социально-экономического и культурного служения. 

Обозначенная экономическая церковная проблематика может быть обсуж
даема в рамках изучения и развития Социальной Концепции Церкви. Найден
ные и апробированные решения могли бы в дальнейшем войти в уставные до
кументы религиозных организаций. Поэтому-то «Основы социальной концеп
ции Русской Православной Церкви» могут быть развиваемы и уточняемы как 
вовне (от Церкви к обществу), так и внутрь (совершенствование внутрицер
ковных организационно-хозяйственных отношений). 



А. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КАТЕГОРИИ 

В БИБЛЕЙСКОМ 
КОНТЕКСТЕ 

Прежде чем приступить к изложению конкретно-экономического мате
риала, следует рассмотреть основные экономические категории в контексте 
библейских идей и православных мировоззренческих установок. Священное 
Писание как образ бытия истинного разума человека может предоставить 
объяснение любому социальному отношению деятельного человечества. 

Мы должны принять как исходную лемму то, что Священное Писание 
как плод Священного Предания является единственно верным интерпрета
тором основных социальных отношений человеческого сообщества. Все 
иные объяснения будут носить частный характер и отражать атеистический 
менталитет оппонентов Священного Предания. 

Имея бескомпромиссное библейское истолкование таких понятий, как 
труд, богатство и собственность, можно не кривя душой правильно оценить 
конкретно-экономические явления и факты экономики вообще и церковной 
в частности. 

Поэтому в настоящем учебном курсе мы обратимся к хозяйственным иде
ям, содержащимся в тексте Священного Писания. 



1. ТРУД КАК БОГОУСТАНОВЛЕННОЕ 
УСЛОВИЕ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Труд в Священном Писании. 
Сущность и цель труда 

Человек нового времени, начиная с эпохи буржуазных революций, уста
новил себе новый предмет поклонения — труд или его особую форму — 
предпринимательство. Производительность и производство стали идолами, 
пожирающими саму жизнь на Земле, не принося обещаемого и ожидаемого 
всеобщего благосостояния. 

Древние боги Ваал и Мамонна приняли вид материальной цивилизации, 
пожирающей все жизненные силы земли, нарушая при этом механизм вос
становления этих сил. 

Даже не христиане, все люди с живой совестью, в ужасе останавливаются 
перед картиной экологического распада, безумного саморазрушения тружда-
ющегося человечества. 

Христиане должны ясно и недвусмысленно давать оценку роли и значе
нию труда, а также — материальной цивилизации в жизни человека, при 
этом нам нельзя в своих оценках вечных явлений (таких, как труд) идти на 
поводу модных или самых распространенных теорий — социализм, марк
сизм, капитализм, позитивизм и т. п. 

У нас есть свой пробный камень — Священное Писание, истины которо
го непреложны и вечны в своей правоте, что многократно подтверждается 
самой жизнедеятельностью человека. 

а. Труд — вечное условие человеческого бытия 

Первое упоминание в Писании, пусть косвенное, о труде находим в за
поведи — «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в зем
лю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3.19). 

Пот означает крайне тяжелое усилие человека для достижения каких-
либо целей. Как земле естественно произрастить плод, так и человеку есте
ственно трудиться для того, чтобы есть хлеб. «Пот лица» на всю жизнь — 
«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; 
и самая лучшая пора их — труд и болезнь» (Пс.89.10); 

«...все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; даже и ночью сердце 
его не знает покоя...» (Еккл. 2. 23). 

Пророк Иеремия, сетуя на дни, в которые зачат и рожден, восклицает: 
«Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои 
исчезали в бесславии?» (Иер.20.18). 
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Современный русский язык предлагает нам три слова (понятия) для обо
значения как будто бы одного и того же явления — труд, работа, дело. Мы 
часто употребляем эти слова как совершенно равнозначные, хотя если по
смотреть на корневой смысл каждого из них, то не скроется их истинное зна
чение — трудность, рабство и деятельность, что совершенно не одно и то же. 

«Этимологический словарь русского языка» (Фасмер М. — М: Прогресс, 
1987) говорит, что в древнерусском языке слово «труд» обозначало такой ряд 
явлений, как рвение, забота, страдание, скорбь. Западнославянские языки 
включают в этот ряд — хлопоты, тяжесть, досаду. Древнеисландский язык до
бавляет — испытание, беду, искушение. И, наконец, латинский — «толкать, 
теснить». 

Осознание труда как естественной жизненной тяготы, характерное для 
всех христианских народов, дает возможность утверждать, что понятием 
«труд» в Священном Писании обозначается скорбная тягота жизни падшего 
человека. 

Понимание труда как заповедной скорбной тяготы, обнаруживаемое в 
Священном Писании наряду со свидетельствами человеческой истории, 
придает такому пониманию неоспоримую истинность; причем в том, что 
язык человеческий и Священное Писание говорят о труде как о страдании, 
скорби и болезнях, нет никакого для труда осуждающего намека или нрав
ственного неприятия труда, его греховности, ненужности. 

Русское Православие изначально видело, что особенность человеческого 
бытия проявляется именно в труде, и усматривало в труде проявление сущ
ности человека. В Изборнике Святослава (1073 г.) имеется такое выражение: 
Юн бо (Бог) от несущих и не от сущих творит без труда и времени, человек же 
и труда и времени и вещи требует». 

Судя по этой цитате, можно утверждать, что наши предки были научно точ
ны — действительно, человеческое творение, в частности вся воспроизводяща
яся цивилизация, требует труда (усилия человеческой активности), времени 
(производства как длящегося во времени процесса труда) и вещи (материи). 

В реформатской Европе был сделан особый идеологический прорыв, ког
да труду было придано значение священной обязанности человека — свя
щенное призвание (beruf). На этой основе развились те виды социального 
мировоззрения, которые оформились затем в буржуазную и коммунистиче
скую идеологию. 

Эти политические идеологии отвели весьма значительное место приукра
шиванию труда священными достоинствами, видя только в нем источник ма
териального благосостояния, ощутительного для человека уже сейчас, сегод
ня, как бы вне истории. Такие социально-политические концепции очень 
соблазнительны для человека своей величественной очевидностью. 

Культ человеческого творения, явившийся идеологическим стержнем эпо
хи Возрождения в Европе позднего средневековья через ряд социальных тео
рий и мировоззрений, отлился в марксистскую идеологию потребительского 
коммунизма. Он провозглашает, что светлое будущее, этот «новый Иерусалим» 
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коммунистического толка, будет иметь важнейшую особенность — труд ста
нет жизненной первейшей потребностью человека, хотя сам Маркс говорил, 
что труд «это вечное естественное условие человеческой жизни, и поэтому он 
независим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, общ всем 
ее общественным формам» (М. Э., т. 23, с. 195). 

Если труд — вечное условие, то эта вечность уже и обеспечивает чело
веку саму потребность в труде. Как условие жизни — кислородный обмен 
делает сам кислород потребностью жизни. Действительно, труд столь же 
необходим человеку как воздух и вода — это естественное его состояние. 
Особое идеологическое предпочтение труда как высшей ценности в ком
мунистической теории базируется на протестантской этике, в особенности 
на менталитете квакерства и пуританства, когда вера во спасительную бла
годать Духа Святого была подменена уверенностью в том, что материаль
ное процветание может быть знаком и свидетельством того, что жизнь твоя 
угодна Богу и спасение тебе на небесах уготовано. Богатство стало показа
телем того, что деятельность трудящегося угодна Богу и что спасение на 
небесах ему обеспечено. 

Общечеловеческое понимание труда как скорбной тяготы и идеологизи
рованное приукрашивание его самоценности — эти две крайности миро
понимания предъявляют свои права на душу современного христианина. 

Первое, существующее в контексте божественного откровения, воспро
изводит самого человека, в смирении склоняющегося перед тем, что подает 
Бог и природа. 

Второе, оправдываемое материальными благами, ощутительными для че
ловека уже сейчас, сегодня, идеологически оправдывает губительную гонку 
воспроизводства цивилизации как постоянно гибнущего мира вещей, не ус
певающего насытить алчного человека новыми удовольствиями и впечатле
ниями. 

б. Благословение, труд и род — 
источники плодотворной жизни человека 

С богоподобием Адам получил заповедь и способность возделывать сад 
Эдемский — это, можно сказать, одно из оправданий бытия человека среди 
сотворенного Богом «добро зело». 

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и на
полняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1.28). 

Человек есть то существо, которое может воспринять заповедь возделывать 
Рай и которое имеет способность его возделывать. 

Но и после падения Адама это основание его бытия — послушание запо
веди и возможность исполнить эту заповедь не отделимо от него. 

Теперь Адам должен возделывать не столько сад Эдемский, сколько про
клятую землю и сад собственной падшей природы, но более того — Рай сво
ей души. Человек сам земля и в себе производит «волчцы и тернии» — стра-
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сти и мерзости, и поэтому возделывание земли становится трудным и плоды 
земли скудны — «в поте лица твоего снеси хлеб твой». 

Это заповедь о труде. Она дополнила заповедь о возделывании, которое 
вне Рая стало трудным — скорбным и болезненным. 

Змий, Ева и Адам не ушли от наказа — заповеди; каждый из них получил 
свое: змий — проклятие (см.: Быт.3.14); жена — скорби рождения (см.: Быт.3.16); 
человек — скорби хлеба (см.: Быт.3.17): 

«со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» (Быт.3.17); 
«в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 

которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3. 19). 
Хотя бы и со скорбью, но рождение не иссякнет, хотя бы и со скорбью, 

но хлеб не прекратится — вот долгота и ширина бытия человеческого как та
кового. 

Змий проклят, но на человеке сохранено благословение — «сотворим че
ловека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1.26). 

«Сотворим» осталось и непреложно, «образ» — вечен и «подобие» восста
новимо. 

Ведь не отступил же от человека образ Божий, и заданное подобие, да и о 
благословении не сказано, что оно отнято. Скорби хлеба и рождения в том бла
гословенны, что завершаются радостью о Господе: «Женщина, когда рождает, 
терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не по
мнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» (Ин. 16.21). 

Когда заповедал Господь Адаму и Еве наполнять землю, обладать ею и 
владычествовать над всякою тварью, то это было заповедью о сотворчестве с 
Богом — сохраняя тварь, Адам силою Божиею участвовал в творении. Адаму 
изначально была определена жизнь как активное творчество. Благословенное 
творчество человека не отъято от него по грехопадении и наличествует в нем 
как залог для хождения по Заповедям Господним. Лишь только на змия легло 
проклятие, да на землю как на бездушное существо, человек же был поща
жен ради Самого Бога. 

«Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия» 
(Притч. 16.4). 

Итак, человек вышел из рая, неся три ценности, три сокровища, спасаю
щие его от физической и духовной смерти — благословение к деятельности, 
скорби хлеба (труд) и скорби рода (рождение), которые оказываются тремя 
условиями, организующими бытие человека в особом заповедном простран
стве, в котором пролегают пути Господни, то есть жизнь как исполнение За
поведей Божиих — «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господ
нем» (Пс. 118.1). 

Этот вывод мне хотелось бы назвать аксиомой социального бытия челове
ка в контексте христианского оправдания цивилизации. 

Если смотреть на эти достояния как на принципы, организующие бытие 
человека, то полезен нам будет образ трехмерного пространства: долгота — 
рождение человека в роды и роды, ширина — бесконечный труд и высота — 
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освящающая благодать Божия, благословение, пребывающее на праведных и 
неправедных, как Солнце, светящее на чистые и нечистые места. 

Такое бытие словесной твари получает объемность и должную полно
ту—в этом заповедном пространстве пролегают пути Господни. Как только 
человек пренебрежет какой-либо из сторон этого пространства, то и возмож
ность движения ко спасению исчезает. 

Как ни тяжел труд, он не без благословения; и — если творится о Госпо
де, то конец его радость и веселие. 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс. 125.5). 
«Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что сею

щий и жнущий вместе радоваться будут» (Ин.4.36). 
Если человек отказывается от благословения (отрицается Бога и веры в 

Него), то он начинает существовать в плоскости труда и рода (тому пример 
нынешняя цивилизация), теряет богостремительную вертикаль, «стелется 
горизонтально» по земле, уподобляясь ползающему проклятому змию, пита
ющемуся прахом земли. Это состояние безблагодатной твари — этакое само
едство, которое так характерно для современной цивилизации. 

Церковь же Христова организует пространство человеческого бытия; она 
устремляет к небесам человечество, пребывающее в скорбях хлеба и рода. 
Именно освящающая благодать Божия, подаваемая через Церковь Христову, 
осмысливает труд человеческий и родовое устройство человечества. Если же 
человек соединяет на всякий час и день в себе скорбный труд и Божие бла
гословение, то он пребывает в Христоподобном состоянии — в нем несли
янно и неразлучно пребывает божественное и тварное. 

Труд должен начинаться и завершаться молитвами с призыванием живот
ворящего Духа Божия. Плоды труда этим самым освящаются, а первенцы из 
них отделяются для Бога, становясь святою жертвою — в этом жертвоприно
шении «скорбного хлеба» заключен знак и напоминание о райском сотвор
честве человека и Бога. 

Если же и рождение человеческое благословенно, то и оно спасительно. 
Рождение и смерть христианина обставлены, подкреплены и запечатлены Свя
тыми Церковными Таинствами — освящающей благодатью Божией — это на
речение имени, крещение, миропомазание, брак, елеопомазание и погребение. 

На тройственный принцип человеческого бытия — Божие благословение, 
скорби хлеба (труд) и скорби рождения (род) указывает и пророк Исаия. Ког
да Господь давал обетование о творении Нового неба и земли (Ис.65.17) Он 
сказал: «Не будут трудиться напрасно, и рождать детей на горе: ибо будут се
менем, благословенным от Господа, и потомки их с ними» (Ис.65.23). 

Значит, труд без благословения напрасен, а рождения без благослове
ния — горестны. 

Ныне мы видим, что труждающийся человек в большинстве своем отка
зался от освящающей его деятельность благодати Божией — и что же? Он 
глядит уже в бездну. Труд стал смертоносным для всей планеты и космоса; 
труд порождает яды и орудия погибели. Нет ни одного вида деятельности, 
который бы не нес смерть и разрушение. 
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Из всего сказанного следует уразуметь, что труд — «скорбный хлеб», это 
одна из неотъемлемых компонент человеческого бытия, явившаяся как ми
лость Божия по фехопадении райской четы. Господь силен спасти человека 
любыми способами, но «скорбный хлеб», по Его мудрому смотрению, самое 
легкое средство, данное человеку, чтобы не умереть для себя и для Бога. 

Труд является спасительной заповедью падшему человеку. Посему труд не 
самоценен, но его роль как роль Ветхого Закона — он есть детоводитель ко 
спасению во Христе. 

Церковь Христова, преподающая благодать Духа Святого верным во Иисусе 
Христе, организует пространство человеческого бытия; она устремляет к небе
сам человечество, пребывающее в скорбях хлеба и в болезнях рода. Освящаю
щая благодать Божия делает животворными труд человеческий и родовое уст
ройство человечества. 

Раздел Концепции VI. 1. Труд является органичным элементом челове
ческой жизни. В книге Бытия говорится, что вначале «не было человека 
для возделывания земли» (Быт.2.5); создав райский сад, Бог поселяет в нем 
человека, «чтобы возделывать и хранить его» (Быт.2.15). Труд — это 
творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподо
бия дано быть сотворцом и соработником Господа. Однако после отпаде
ния человека от Творца изменился характер труда: «В поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3.19). Творческая составляю
щая труда ослабла; он стал для падшего человека преимущественно спо
собом добывания средств к жизни. 

Раздел Концепции VI.2. Слово Божие не только обращает внима
ние людей на необходимость ежедневного труда, но и задает его осо
бый ритм. Четвертая заповедь гласит: «Помни день субботний, что
бы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои; а день 
седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих» (Исх.20.8— 
10). Этим повелением Творца процесс человеческого труда соотно
сится с божественным творчеством, положившим начало мирозда
нию. Ведь заповедь субботствования обосновывается тем, что при 
сотворении мира «благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в 
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» 
(Быт.2.3). Сей день должен быть посвящен Господу, с тем чтобы по
вседневные заботы не могли отвратить человека от Творца. Вместе 
с тем, деятельные проявления милосердия и бескорыстная помощь 
ближним не являются нарушением заповеди: «Суббота для человека, 
а не человек для субботы» (Мк. 2.27). В христианской традиции с 
апостольских времен днем, свободным от труда, стал первый день 
седмицы — день Воскресения Христова. 
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1.2. Священное Писание о проявлениях 
труда в сообществе людей 

(рабство как форма социализации труда) 

Священное Писание на русском языке Синодального издания содержит 
указанные ранее три понятия — «труд», «работа», «дело». 

В обычной речи эти слова употребляются почти что как полные синони
мы, тем не менее, Писание достаточно четко их различает. В Библии нигде 
нет указания на то, чтобы Бог работал (Бог только делает, творит), тогда как 
человек в Священной Истории и делает, и работает, и трудится. Поэтому уже 
на одном данном примере видно существенное различие смысла этих слов. 
Библия в целом повествует о труде как о природном свойстве бытия челове
ка, которое устанавливается вследствие грехопадения, повредившего изна
чальную природу человека. 

Как проявление естества человека, труд может быть столь же нравствен
ным или безнравственным как еда, сон, культура, быт и т. п. 

Понятия «труд», «трудно», «трудиться» почти всегда употребляются в 
Писании только в связи с человеком. 

Только однажды, для того, чтобы усилить восхищение творением Божи
им, выразить, сколь велико дело сотворения человека, многострадальный 
Иов восклицал — «Твоируки трудились надо мною и образовали всего меня кру
гом — и Ты губишь меня?» (Иов. 10.8). 

Сколь трудно было творение человека, столь же трудно будет его спасение. 
Сам Господь однажды сказал: «Труд будет тяжелый ...В нечистоте твоей та
кая мерзость, что, сколько Я ни чищу тебя, ты все нечист...» (Иез.24.12,13). 

Наряду с понятием «труд» в Священном Писании весьма часто употреб
ляются термины «работа» и «дело». Наиболее близким в русском языке к по
нятию «труд» стоит слово «работа», которое вполне однозначно говорит о 
пребывании в рабстве, то есть в неволе. «Работа» — это, собственно говоря, 
и есть рабство, то есть вынужденное служение (физическое или духовное) 
кому-либо или чему-либо (Богу, иному человеку, себе, своему рту, истукану, 
вымыслу и т. п.). Труд очень скоро становится работой — так наряду с тяго
той появляется и зависимость, то есть обязательства перед другим человеком 
под угрозой либо наказания, либо смерти. 

Книга «Исход» — это книга о рабстве и выходе из этого рабства. 
Исторический буквализм и духовный символизм в книге «Исход» вполне 

адекватны друг другу — историческое деяние беспрепятственно рассматри
вается как образ духовной жизни каждого человека. Египетские работы — 
«плинфотворения» — это наиболее яркий образ подневольного бытия чело
века, порабощенного и телом, и душою, и духом. Египтяне, как образ гре
хов, с жестокостью принуждают человека к работе: «...Египтяне с жестоко
стью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от 
тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от вся
кой работы, к которой принуждали их с жестокостью» (Исх. 1.13,14). 
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Рабство греху (плоти и страстям) имеет одну только цель — угнетение 
человека. Египтяне не давали материала для кирпичей — соломы, но коли
чество кирпичей должно быть сделано столько, как если бы солома име
лась в достатке, в этом и состоит угнетение — возложение на человека 
непомерной тяготы. Работа греху столь тяжела для человека, что естествен
ным движением его души будет вопль к небу: «И стенали сыны Израилевы 
от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу» (Ис.2.23). 

Тяжелая работа (труд) угнетает не только физические силы человека, но 
часто лишает способности духовного слышания и видения. Когда боговидец 
Моисей пересказал пребывающему в рабстве народу, что Господь обещал вы
вести Народ Свой из-под ига Египетского, то «...они не послушали Моисея по 
малодушию и тяжести работ» (Исх.6.9). 

У таких людей возникает наклонность к рабству. Так, израильтяне, буду
чи уже свободны, стали просить себе царя. Самуил Духом Божиим отвечал 
им: «...и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, ко
торого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не 
согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над 
нами, и мы будем как прочие народы» (1 Цар.8.17—20). — Не захотел Израиль 
быть рабом Божиим, избрал рабство царю, войдя под иго такого же раба пло
ти и страстей, как и сам. 

Рабствуя среди людей, человек рабствует и во времени — «Шесть дней ра
ботай и делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу Богу твое
му: не делай в оный никакого дела» (Исх.20.9—10). Так установлено время раб
ства — «рабочие дни» (Иез.46.1). 

Здесь наблюдается еще один нюанс понятия «работа» — именно в работе 
осуществляется дело — «работай и делай», в субботу же, сказано, только 
«не делай». Если человек святит субботу, то это означает, что он святит Имя 
Божие воспоминанием покоя как завершения Божиего творения. 

Покой Божий — суббота был ради человека, ведь суббота явилась после 
творения человека — венца всего Божественного замысла. Таким образом, 
освящение субботы — это благодарственное самопорабощение человека 
Богу, от того-то и столь любезна она была иудеям как наглядное проявление 
связи человека с Богом. 

Много позже Господь Иисус Христос раскроет подлинный смысл суббот
него рабства и «делания» — Он отделит рабство обычаям человеческим от 
рабства Богу в делании добра. Он заповедает в субботу совершать добрые 
дела, уподобляясь тем Богу. 

Дело Божие пребывает вне времени, так и добротворение человеческое 
не должно знать временных пределов. Следовательно, деланием добра пре
одолевается рабство греху и достигается рабство Богу, так что человек стано
вится «господином субботы». 

«А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу 
спасти, или погубить?» (Мк.3.4); «Итак можно в субботы делать добро» 
(Мф.12.12). 
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Важно заметить, что заповедь духовной свободы в день покоя (ныне в 
воскресенье) — это не дань обрядовой стороне религии, но, скорее всего, 
регулярное упражнение в обретении свободы путем порабощения Господу. 
Рабство Господу во Иисусе Христе становится сыновством Богу по благо
дати — «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы 
не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усы
новления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим.8.14). 

Нам дается время в ряду семи дней хотя бы однажды усилием своей воли 
сбросить все наши цепи обязанностей, пристрастий и дел, порабощающих 
душу и тело, и стать «тайнообразующими Херувимов», дабы вознести Госпо
ду Богу подобающую Ему хвалу и благодарение. Если в какой-то момент 
жизни человек становится богоносцем (ведь на херувимах восседает Гос
подь), то он освобождается и от тяжкого труда, и от угнетающей работы — 
становится свободным во Христе Иисусе. 

Дни покоя — суббота, а ныне это дни Евхаристического церковного об
щения людей — это праздники Божии, в эти дни должны смиряться души 
наши — «ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех гре
хов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним; это суббота покоя для 
вас, смиряйте души ваши: это постановление вечное» (Лев. 16.30,31). 

Что же, работа оскверняет человека, делает его нечистым? 
По-видимому, есть в работе этот момент нечистоты. «Все первородное му

жеского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота тво
его, посвящай Господу, Богу твоему: не работай на первородном воле твоем и не 
стриги первородного из мелкого скота твоего» (Втор. 15.9). 

Отделенное для Господа и посвященное Господу — это святыня, которая 
должна быть свободной от повреждения — от работы. Потому-то мы не долж
ны сквернить тот день, который отделяем для Господа — День Евхаристии. 

Итак, в Ветхом Завете установлена смирительная особенность труда — 
его крайняя неизбежность, тягостность и рабский характер. 

Завет Иисуса Христа смягчает эти требования и порою отметает труд ма
териальный ради труда духовного, потому что человек впал в идолопоклон
ство относительно труда, забот и богатства — «Иоб одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но го
ворю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них 
...Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что 
одеться ? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Не
бесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завт
рашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каж
дого дня своей заботы» (Мф.6.28—33). 

В Священном Писании есть небольшой перерыв в теме труда, и только 
Павловы послания вновь повествуют о многих скорбях, трудах и лишени
ях, претерпеваемых Апостолами. Здесь труд уже не материальный, о кото
ром говорил Екклесиаст — «понести в своей руке», здесь труд над создани-
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ем душевных храмин — обращение языков ко Христу. Апостол неоднократ
но говорит о том, что питается от рук своих и что труд его похвален без 
меры (2Kop.10.15), так как плод его — вера языков в воскресение Иисуса 
Христа. 

Новый труд, труд Нового Завета, это стяжание веры и приведение че
ловечества к вере — именно о таком труде болезнует Апостол языков 
(Гал.4.11), опасаясь как бы галаты не отпали от веры и его труд стал бы на
прасен. 

Апостолы — делатели жатвы проповедовали Иисуса Христа, «вразумляя 
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого че
ловека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь силою 
Его, действующею во мне могущественно» (Кол. 1.28,29) — это труд апостола 
Павла. 

Священное Писание, в заключение предлагая нам Откровение Иоанна 
Богослова, завершает повествование о труде такими словами: «...отныне бла
женны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от тру
дов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14.13). 

То будет возвращение в сад Эдемский, откуда изгнан был человек для 
трудов плоти и трудного хлеба, а ныне он получит Покой о Господе и Хлеб 
Небесный. 

Если в труде вполне выражена именно материальность жизни, ее дебелость 
и сложность, то в рабстве проявляется в основном некая идеальность, кото
рую руками не пощупаешь, таковы, например, отношения раба и хозяина. 

Под рабством следует разуметь особую форму упорядочения свободной 
воли каждого человека, пребывающего в системе общественных отношений, 
что проявляется как социализация труда, то есть приведение труда — этого 
природного условия жизни человека в согласование с общественно необхо
димыми формами самосохранения человечества. 

Замечу, что мир как космос есть прежде всего упорядоченность. 
Всякий атом, сила и поле знают свое место и свою функцию. Можно ска

зать, что Земля — это «раба» Солнца, ее свободное движение упорядочено 
силою гравитации двигаться вокруг Солнца. В свою очередь силы гравита
ции действуют не хаотически, но по определенному богоустановленному за
кону, завету. То доказательство бытия Божия особенно убедительно, которое 
указывает на всеобщую упорядоченность вещей и явлений в мире — все 
чему-то и друг другу подчинено, предопределено и связано. И в обществе 
есть особые формы генерации рабства, заключающиеся в неизбежном уста
новлении определенных норм, правил и узаконений, ставящих жизнедея
тельность человека в определенные рамки. Такой принцип организации 
человеческого общежития — упорядочения волевых действий человека не
преложен во все века. 

Социализация человека и его труда проявляется как особая система ге
нерации взаимозависимостей людей друг от друга, выработки и установ
ления определенных норм, правил и узаконений, ставящих жизнедеятель-
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ность индивида в ограниченные рамки общественной целесообразности. 
Жизнь человека становится проявлением жизни общества. Поэтому упо
рядоченность воли и труда человека, принимающая в его жизни характер ра
боты (рабства), является процессом социализации труда, а социализирован
ный труд — это важнейшая характеристика человека, пребывающего в сооб
ществе людей. 

Не может быть свободного труда — труд всегда социально обусловлен 
и проявляется как работа, то есть — рабство Богу, ближнему, государству, 
обществу, собственным желудку, страстям, семейным обязательствам, ин
теллектуальной деятельности и многому другому. 

Следовательно, работа означает подневольный или, как-либо иначе, об
щественно обусловленный характер труда. 

Позволителен такой образ — свободная воля человека, это как бы некое 
сокровище, помещенное в сосуд рабства. Все из нас рабы — либо Божии, 
либо рабы собственной личной и общественной жизни. 

Поэтому рабство, которое более конкретно выражается в слове «работа», 
можно тоже считать природным свойством человека как существа, живуще
го в сообществе других людей. 

Если труд составляет по преимуществу физическую составляющую чело
веческого бытия, то работа — социальную и, отчасти, нравственно-духовную 
составляющую, отражая подневольность человека и во внешнем, и во внут
реннем его мире. 

Нравственная компонента работы проявляется в том, как человек отно
сится к труду и его плодам. Именно социально обусловленный труд (работа) 
может содержать в себе нравственные установки (жертвенность, любовь), все 
то, что требует Господь от нас в притче о Страшном Суде. 

Таким образом, рабство, а следовательно, и работа — это, скорее всего, 
социально-нравственная категория, которая очеловечивает труд (тяготы) 
людей. 

Человек по дару Божию обладает свободой воли, и ей сопутствовала 
в райском блаженстве абсолютная свобода, основанная на вере в Творца. 

По грехопадении эта пара «воля — свобода» не может уже состояться, 
поскольку человек попал в подневолье своей природы и терниеродящей 
земли. 

Райская свобода невместительна для мира; поврежденная природа че
ловека извратит ее в хаотическую анархию. Поэтому в зависимости от че
ловека, или вне зависимости от него, свобода ограничивается и проявляет
ся как та или иная форма рабства, т. е. принудительный характер жизне
деятельности. 

И здесь не важно — видимы, или нет, формы подчинения и подневоль
ности. Они есть, и с ними надо считаться, отбросив всевозможные мифы 
о свободном труде или свободном предпринимательстве. 
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1.3. Нравственное оправдание труда как 
делание во Имя Иисуса Христа 

(нравственные цели социализированного труда) 

а. Содержание труда 

Как уже говорилось, что понятие «рабство — работа» в русском тексте Свя
щенного Писания не упоминается рядом с именем Божиим. В Писании Гос
подь не работает, но «творит» и «делает». Чаще всего употребляется термин 
«дело». Этот же термин употребляется и в повествованиях о человеке. 

При этом вполне отчетливо обнаруживаются два контекста употребления 
слова «дело»: дела Божии — это всегда «добро зело», а дела же человеческие 
в подавляющем большинстве — зло и нечистота. 

Творчество как приведение от небытия к бытию — это существеннейшее 
свойство Божие. Человек в силу его изначального богоподобия мог бы быть 
творцом, ведь дана была ему заповедь «возделывать» и «хранить» сад Эдем
ский. Возделывать — значит прибавлять к имеющемуся, увеличивать коли
чество сущностей, а это и есть творчество. Хранить — значит противостоять 
небытию, воспроизводить тот богоустановленный порядок — космос (упо
рядоченную красоту), что тоже сродственно творчеству. 

Кстати, упорядоченность, то есть подчиненность определенным принци
пам, как выше указывалось, является ограничением количества свободы, что 
в контексте данных рассуждений и есть рабство. 

Человека весьма условно можно называть творцом, а его дело творением. 
Понятно, что плоды творчества свидетельствуют о творце, и они не могут не 
сказать того, что человек некогда отпал от Бога и далек от творения красоты. 
Но есть область деяний человека, которая сходна по своему явлению с делами 
Божиими — приведение из небытия к бытию, это область духовного делания. 

Всякий грех укоренен в падшей природе человека, но не всегда он выяв
лен и совершен, а поэтому пребывает в некоем небытии. Равно и добро, уко
рененное в богообразной природе человека, пребывает до своего явления в 
небытии. Приложение воли человеческой к изнесению на свет Божий добра или 
зла можно уподобить по своему характеру действия божественному творче
ству, т. е. приведению от небытия к бытию, творению новой сущности из ни
чего. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из 
злого сокровища выносит злое» (Мф. 12.35). 

В каждом деянии человека, в каждом его шаге, входе и выходе проявля
ется такого рода «творчество». Если же творчество человека сопровождает
ся или усиливается богопротивными страстями, то мы здесь видим возве
дение греха на грех, и поэтому-то всякое дело человеческое, по Писанию, 
зло. Если же творчество человека проявляется в творении заповедей Божи
их в его трудовой жизни, то здесь является миру «добро зело», сотворенное 
человеком. 

Поэтому деятельная сущность человека проявляется как социально обуслов-
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ленный труд (работа), износящий из небытия к бытию добро или зло. Такой труд 
во Христе Иисусе приобретает нравственное свойство, определенную духовную 
ценность — доброе дело или злое дело. 

«И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иису
са Христа, благодаря через Него Бога и Отца.... Рабы, во всем повинуйтесь гос
подам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в 
простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Гос
пода, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, 
ибо вы служите Господу Христу» (Кол.3.17-24). 

Итак, можно умозрительно различать три понятия: «труд» — «рабо
та» — «дело», объединяя их в одно понятие «жизнедеятельность». 

Полезной будет такая аналогия: работа — это сосуд, ограничивающий 
распад содержимого; содержимое сосуда — это труд, а характер содержимого 
(молоко, мед, вино или отрава) — это дело, а все вместе — творческая жиз
недеятельность человека, предназначенного к стяжанию совершенства во 
Христе Иисусе. 

По грехопадении творчество Адама стало тягостным (трудным), творче
ство утратило свою самобытность (стало рабским) и творчество распалось на 
делание добра или зла (стало грехоудобноделательным). 

б. Плоды труда 

Сама тяжесть добывания хлеба не является гарантией его наличия или ос
нованием права обладания этим хлебом. 

«Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою 
от труда своего. Я увидел, что и это — от руки Божией; потому что кто может 
есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред 
лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать 
и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим» (Еккл.2.24-26). 

Один из собеседников многострадального Иова говорил, что не много 
пользы от труда, что человек «нажитое трудом возвратит, не проглотит; по 
мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, от
сылал бедных; захватывал домы, которых не строил» (Иов.20.18). 

Следовательно, в социализированном труде всегда имеется захватнический 
момент как явление социальной обусловленности труда каждого индивида. 

Труд производительно бесконечен, он изводит столь безмерный вещный 
мир, сколь вместителен этот мир в око зрения и в ухо слышания — «Все 
вещи — в труде» (Еккл. 1.8). 

Труд остается в вещах, а вещи достаются нетрудившимся над ними — 
«И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что 
должен оставить его человеку, который будет после меня» (Еккл.2.18). 

Следовательно, кто-то внешний должен воспользоваться трудами трудив
шегося — войти в труд его — «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: 
другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин.4.38). 
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«Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми: 
Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недо
статка ни в чем, чего не пожелал бы он; но не дает ему Бог пользоваться этим, 
а пользуется тем чужой человек» (Еккл.6.1-2). 

Это премудрое божественное основание человеческого общежития. 
К заповеди есть хлеб в поте лица добавляется заповедь трудиться для дру

гого. Если сама тяжесть труда была средством смирения тела, то уже доброволь
ное отчуждение от себя своего с потом добытого хлеба есть великий искус сми
рения сердца, упражнение в стяжании жертвенной любви. 

Всякий труд «производит взаимную между людьми зависть» (Еккл.4.4.), 
следовательно, богатство соблазнительно, и, чтобы спасти ближнего от за
висти и осмыслить свой труд — «для кого же я тружусь и лишаю душу мою 
блага?» (Еккл.4.8), должно поделиться с ближним плодами своего труда. 

Сколько необходимо отчуждаться от плодов своего труда, столь же непо
требно присваивать чужой труд — «Горе тому, кто строит дом свой неправдою 
и горницы свои — беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать да
ром и не отдает ему платы его» (Иер.22.13). 

«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопи
ет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак.5.4). 

На конец веков Апостол уже прямо воззовет к совести каждого человека: 
«если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2Сол.3.10) и покажет пример 
собственного труда: «Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и 
днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благо
вестие Божие» (1Сол.2.9). 

Апостол не требует насильственного лишения питания нетрудящихся, но 
обращается к их совести, чтобы она выбрала что-либо из двух — или есть 
хлеб свой, или ничего не есть. 

Кстати, социалистическая интерпретация этой заповеди — ложь (кто не 
работает, тот не ест), поскольку эта интерпретация имеет карательный отте
нок — кто не работает, тому не дают есть; он не добровольно отказывается от 
хлеба, а ему грозят отобранием хлеба. 

И прежде того было ясно, что плоды труда вольно или невольно отчуж
даются, а поэтому здесь и мучение, и скорбь, и зависть. Но по пришествии 
Христовом Апостол говорит: «...а лучше трудись, делая своими руками полез
ное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф.4.28). 

Полезное для всех и нужное для ближнего — это добрый плод труда. 
Данное апостольское повеление основано на том, что и труд, и его пло

ды — все это дар Божий, а не собственное достояние человека: «И если како
му человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от 
них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это — дар Божий» 
(Еккл.5.18). 

Как трудившийся, так и нуждающийся имеют равное право на пользование 
продуктами труда, и оно непререкаемо именно в силу заповеди и дара Божьего — 
заповеди трудиться и дара плодов труда. 
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Таким образом, Священное Писание прямо и ясно говорит, что плоды тру
да и богатство принадлежат человеку, но не по праву труда и его тягот, а по 
дару Божию; человек же должен трудиться «для рта своего» и для того, чтобы 
накормить неимущего ближнего своего. Поэтому нет правды в социальных и 
политических теориях, провозглашающих «священное» право собственности 
на труд и вещи, — эти теории не имеют онтологического обоснования и явно 
противоречат богоустановленным принципам человеческого общежития. 

Итак, Священное Писание говорит о двух нравственных основаниях труда — 
трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы пода
вать нуждающемуся. 

Это вторая аксиома социального бытия человека в контексте христиан
ского оправдания цивилизации. 

Кормить себя и нуждающегося — это вовсе не заслуга, за которой может 
последовать похвала от Бога, это заповедь, которую мы обязаны выполнять, 
помня, что «...когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17.10). 

«Если кто праведен и творит суд и правду... никого не притесняет, должнику 
возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого 
покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет... то он праведник, 
он непременно будет жив, говорит Господь Бог» (Иез. 18.5-8). 

Право трудящегося пользоваться хлебом своих трудов все-таки непрере
каемо, и непререкаемо именно в силу дара и завета Божьего — «Ибо в Моисе
евом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется 
Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто па
шет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеж
дою получить ожидаемое» (1 Кор.9.9). 

Из всего сказанного возвращаю читателя к одной мысли — Священное 
Писание говорит о двух основаниях труда: 

а) трудиться, делая полезное, чтобы питаться самому, никого не отягощая, 
б) трудиться, делая полезное, чтобы подавать нуждающемуся. 
В этом неразрывном единстве целей труда и заключен Евангельский 

смысл Господней Заповеди — в поте лица есть хлеб свой. 

Раздел Концепции VI.4. С христианской точки зрения труд сам по 
себе не является безусловной ценностью. Он становится благословен
ным, когда являет собой соработничество Господу и способствует ис
полнению Его замысла о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, 
если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или 
человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных по
требностей духа и плоти. 

Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуж
дениях к труду: трудиться, чтобы питаться самому, никого не отя
гощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол пишет: 
«Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уде-
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лять нуждающемуся» (Еф.4.28). Такой труд воспитывает душу и ук
репляет тело человека, дает христианину возможность проявлять 
свою веру в богоугодных делах милосердия и любви к ближним (Мф. 5.16; 
Иак. 2.17). Всем памятны слова апостола Павла: «Если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2Фес.3.10). 

Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали 
отцы и учители Церкви. Так, Климент Александрийский называл труд 
«школой общественной справедливости». Святитель Василий Великий 
утверждал, что «намерение благочестия не должно служить предло
гом лени и бегства от работы, а побуждением к еще большим трудам». 
А святой Иоанн Златоуст призывал считать «бесчестием не работу, 
но праздность». 

Пример трудового подвижничества явили иноки многих монасты
рей. Их хозяйственная деятельность во многом была образцом для под
ражания, а основатели крупнейших иноческих обителей имели, наряду 
с высочайшим духовным авторитетом, и славу великих тружеников. 
Широко известны примеры усердного труда преподобных Феодосия Пе
черского, Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоц-
кого, Нила Сорского и других русских подвижников. 

Раздел Концепции VI. 5. Церковь благословляет всякий труд, на
правленный ко благу людей; при этом не отдается предпочтения ника
кому из видов человеческой деятельности, если таковая соответству
ет христианским нравственным нормам. В притчах Господь наш Иисус 
Христос постоянно упоминает о разных профессиях, не выделяя ни одну 
из них. Он говорит о труде сеятеля (Мк.4.3-9), слуг и домоправителя 
(Лк. 12.42-48), купца и рыбаков (Мф. 13.45-48), управителя и работни
ков в винограднике (Мф.20.1-16). Однако современность породила раз
витие целой индустрии, специально направленной на пропаганду поро
ка и греха, удовлетворение пагубных страстей и привычек, таких, как 
пьянство, наркомания, блуд и прелюбодеяние. Церковь свидетельству
ет о греховности участия в такой деятельности, поскольку она раз
вращает не только трудящегося, но и общество в целом. 

Раздел Концепции VI.6. Работающий вправе пользоваться плодами 
своего труда: «Кто, насадив виноград, не ест плодов его ? Кто, пася 
стадо, не ест молока от стада?.. Кто пашет, должен пахать с на
деждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить 
ожидаемое» (1Кор.9.7,10). Церковь учит, что отказ в оплате честно
го труда является не только преступлением против человека, но и гре
хом перед Богом. 

Священное Писание говорит: «Не обижай наемника... В тот же 
день отдай плату его... чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было 
на тебе греха» (Втор.24.14-15); «Горе тому, кто... заставляет ближ
него своего работать даром и не отдает ему платы его» (Иер.22.13); 
«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, 
вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак. 5.4). 
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Вместе с тем заповедь Божия повелевает трудящимся заботить
ся о тех людях, которые по различным причинам не могут сами зара
батывать себе на жизнь — о немощных, больных, пришельцах (бежен
цах), сиротах и вдовах — и делиться с ними плодами труда, «чтобы 
Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих» 
(Втор.24.19-22). 

Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил 
Себя именно с обездоленными, Церковь всегда выступает в защиту без
гласных и бессильных. Поэтому она призывает общество к справедли
вому распределению продуктов труда, при котором богатый поддер
живает бедного, здоровый — больного, трудоспособный — престарело
го. Духовное благополучие и самосохранение общества возможны лишь 
в том случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального благо
состояния всех граждан считается безусловным приоритетом при рас
пределении материальных средств. 

Обозрев труды человеческие — их основания, назначения и ценность, а в 
целом — изнурение плоти и духа, обратимся к содержанию этих трудов, то 
есть к делам Божиим и человеческим. 

1.4. Библейское учение о делах Божиих и человеческих 

Мы говорим о деле так же часто, как и о труде, работе, жизни и т. п. 
Нам не удастся найти особых этимологических характеристик этого сло

ва — смысл его обычно сводится, в общем-то, к некоей жизненной активно
сти человека. 

В то же время Священное Писание вполне однозначно закрепляет за сло
вом «дело» определенный круг идей и значений. Развернутое учение о деле 
дает в основном Псалтирь, книги, присваиваемые царю Соломону, пророче
ские книги, Евангелия и послания апостолов Иакова и Павла. Понятием 
«дело» обозначается то содержание в каждом акте деятельности человека, ко
торое устанавливает связь между человеком и Богом. 

Если тем, что совершает человек, прославляется Имя Божие (из молитвы 
Господней «...да святится Имя Твое...»), то такая человеческая деятельность 
именуется Священным Писанием «добрым делом». Если же в деянии чело
века Имя Божие хулится, то оно именуется «злым делом», и делом как тако
вым по своей сути не является. 

Рассмотрим этот вопрос, выделив следующие темы: 
— дела Божии, 
— дела человеческие, 
— связь дел Божиих и человеческих, 
— дело само по себе, 
— соотношение дел и веры. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В БИБЛЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 41 

Так складывается, что о делах Божиих говорят в основном книги Ветхого 
Завета, хотя чудные Христовы дела, которыми полны Евангелия, составляют 
немалую долю повествования о делах Божиих. 

Каким образом является людям Бог? 
Прежде всего Своими делами творения — «И совершил Бог к седьмому дню 

дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые 
делал» (Быт.2.2). 

Одна фраза, но дело четырежды предложено нашему вниманию, и сразу 
же говорится, что дела Божии весьма хороши (Быт. 1.10). 

Уже до совершения дел, в недрах Божиего замысла содержалось различе
ние хорошего и плохого, доброго и злого. И вскоре прямо будет сказано о 
«добрых делах», которые «поднимают лицо» человека (Быт.4.7). Явление Бога 
в делах Его не дает человеку полного знания о Нем — бездна тайны дел Его 
непреодолима — «Делает ли Он что на левой стороне, я не вижу, скрывается 
ли на правой, не усматриваю... Он делает, чего хочет душа Его... и... не дает 
отчета ни в каких делах Своих» (Иов.23.9, 13;33.13). 

Наиболее полное хвалебное исповедание дел Божиих имеется в Псалти
ри. Известно, что почти во всех псалмах присутствуют три темы — покая
ние, проклятия дьяволу и хвала Богу. В прославлении и в похвале Творцу 
дано развернутое учение о делах Божиих, часто называемых великими, 
чудесными и страшными. Величие дел усматривается обычно в видимом 
воплощении замыслов Божиих — «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все 
сделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» (Пс. 103.24). 

Кстати, здесь важная деталь толкования. В славянском тексте псалма эта 
последняя фраза дана в таком виде: «исполнь земля славы Твоея». Поэтому 
«произведения» Божии, а, следовательно, Его дела — это слава Его. Слава 
Божия является той скрепой, которая единит Бога и Его тварь. Восхитив
шись Своим Творением, Господь положил все под ноги человеческие, и даже 
после грехопадения оставил на человеке славу Свою — «Славою и честию 
увенчал его» (Пс.8.6). 

Славные дела Божии — это приведение видимого и невидимого от небытия 
к бытию, это слава Его — «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благослов
ляют Тебя святые Твои» (Пс. 144.10). И бездушная твердь тоже славословит свое
го Творца — «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» 
(Пс. 18.2). А человек совсем определенно уже преклоняется пред славою Творца: 
«Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики 
дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота, 
и правда Его пребывает вовек» (Пс. 110.1—3). 

Славословие и благодарение, возносимое от всей твари, это венец Божи
их дел, хотя они, так же как и дела Божии, пребывают вне времени, т. е. до 
времени, во время и после времени. «Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих!» (Пс. 106.8). Эта формула прославле
ния Творца многократно повторяется в 106-м псалме. Славословие Бога за 
Его чудные дела становится для человека особым видом благодарения — 
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жертвой хвалы — «Да приносят Ему жертву хвалы, и да возвещают о делах 
Его с пением!» (Пс. 106.22). 

В конце концов, жертва хвалы стала православной Божественной Евха
ристией, в которой завершаются дела Божии о спасении людей. «Кто прино
сит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому 
явлю Я спасение Божие» (Пс.49.23). 

Так, слава Божия предстает как спасение человека — Господь делает с че
ловеком то, «чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом жи
вых» (Иов.33.30). В книге Иова не раз говорится о делах Божиих как о чуд
ных. Здесь надо понимать, что чудо в Священном Писании — это дело Бо
жие, согласное с Его хотением и волей, когда побеждается установленный 
естества чин и закон. 

Господь «делает великое, неисследимое и чудное без числа» (Иов.9.10). 
Благодарность и вечное славословие требует памяти — «Памятными сде

лал Он чудеса Свои...» (Пс. 110.4). Память о делах Божиих устанавливается в 
том, что роды человеческие, следующие друг за другом, связаны единым 
делом — восхвалять дела Божии и возвещать о Его могуществе (Пс. 144.4). 
Праведник, положивший все упования на Бога своего, знает одно только 
благо — «чтобы возвещать все дела» Его (Пс.72.28). «Не умру, но буду жить 
и возвещать дела Господни» (Пс. 117.17). Ко всем нам сквозь века обращено: 
«Возвещайте между народами дела Его» (Пс.9.12). И параллельно этому сло
во о славе — «Возвещайте в народах славу Его» (Пс.95.3). Еще раз видим 
тождество дел Господних и славы Божией. 

Даже Богомыслие состоит в памятовании дел Божиих: «Вспоминаю дни 
древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих» 
(Пс.142.5). 

(Заметим, что Божии руки имеют дела, а человеческие руки — труд.) 
Всякое узаконение Божие утверждает память Его дел — именно для 

постоянства пребывания в зрении Бога человеку даются заповеди жизни. «Он 
постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал от
цам нашим возвещать детям их, чтобы... не забывать дел Божиих и хранить 
заповеди Его...» (Пс.77.5,7). Псалмопевец говорит, что за невнимание и заб
вение «дел рук» Божиих Господь разрушит беспамятных и не воскресит их 
(Пс.27.5). 

Все дела Божии богоцентричны, т. к. сказано, что «Все сделал Господь ради 
Себя...» (Притч. 16.4); поэтому веселится Творец о делах и о славе своей, слыша 
хваление всей твари — «да веселится Господь о делах Своих!» (Пс. 103.31). 

Это веселение устроит радость во всяческом — «Ибо Ты возвеселил меня, 
Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих» (Пс.91.5). 

Радости человеческой о делах Божиих сопутствует благоговейный страх 
перед величием и непостижимостью этих дел — «Как страшен Ты в делах Тво
их!.. Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами 
человеческими» (Пс.65.3,5). 

В 144-м псалме прославляется ряд дел Божиих, среди них — щедрость и 
милосердие, помощь и воскрешение, отзывчивость и сострадание, окормле-
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ние алчущих, хранение любящих Его и истребление нечестивых. «Нет дел» 
как дела Божии (Пс.85.8). Как бы щедр ни был всяк живущий, но щедрости 
Божией ему не превзойти; как бы ни был сострадателен живущий, но со
страдания Божьего ему не превзойти, и так во всяком деле. 

С пришествием на Землю Спасителя мы получили чудное обетование. 
Верующему во Христа Иисуса доступны дела Его (Ин.14.12), такой человек 
может и больше совершить, потому что Спаситель идет ко Отцу и пошлет 
Духа Утешителя, Который наставит нас на всякую истину (Ин.16.13), т. е. на
учит творить дела -Божии. 

Свет и тьма, мир и бедствие — все в руках Божиих — «Я, Господь, делаю все 
это» (Ис.45.7). Дело Божие никогда не прекращается, более того, мир вечно 
обновляется по замыслу Творца — «Вот, Я делаю новое...» (Ис.43.19)и «се, тво
рю все новое» (Откр.21.5). Действительное же обновление является во Иисусе 
Христе — «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор.5.17). 

В целом Ветхий Завет, повествуя о делах Божиих, выделяет их чудес
ность, славность, величие — все то, что относится к высшему благу, к спа
сению в Боге. В Псалтири практически не употребляются понятия «дела че
ловеческие», все это появится в дальнейшем — в книгах пророческих, ког
да основной темой станет обличение Израиля за измену делам Божиим. 

По пришествии Иисуса Христа дела Божии, для чтущих их, прояснятся и 
станут более конкретными, близкими для каждого человека. Спаситель пе
редал Иоанну Крестителю ответ на его вопрос «о делах Христовых»: «Слепые 
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мерт
вые воскресают и нищие благовествуют» (Мф. 11.5). 

Дело Божие — это исправлять законы естества — благотворить и чудо-
творить. «Кто Бог так великий, как Бог наш! Ты Бог, творящий чудеса» 
(Пс.76.14,15). Слепые, хромые, прокаженные, по неизреченному смотрению 
Творца, объявляются, чтобы стать вместилищем благодати Божией, чтобы в 
их исцелении, вопреки якобы вечным законам материи, явились дела и сла
ва Божии. Вспомним, как ученики спрашивали Спасителя, кто согрешил, 
если сей слеп родился. Спаситель отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители 
его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин.9.3). Такой вос-
приятель дел Божиих станет славой Бога и поводом к благодарению и хвале
нию Творца и Спасителя всех. 

Спаситель приоткрыл еще одну тайну дел Божиих — Им введен образ 
хлеба. Мы помним, что о хлебе шла речь в связи с трудным, и в поте лица, 
пропитанием человека — о хлебе скорби. Теперь же, мы, спасенные в Вос
кресении Иисуса Христа, обладаем Хлебом жизни и радости. И вот какое 
развитие этой идеи дают нам Евангелия. «Равви! Ешь. ...Но Оп сказал им: у 
Меня есть пища, которой вы не знаете... Моя пища есть творить волю Послав
шего меня и совершить дело Его» (Ин.4.31-34). 

«Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин.5.17). «...Дела, которые Отец 
дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, 
что Отец послал Меня» (Ин.5.36). 
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Вполне естественно ученикам спросить, а «что нам делать, чтобы творить 
дела Божии?» И Спаситель раскрывает смысл дел Божиих, если они будут 
совершаться людьми: «вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он по
слал» (Ин.6.29). 

И для чего же такое дело Божие? 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 

Я есмь хлеб жизни... Я хлеб живый, сведший с небес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира»(\\н.6А1А%,5\). 

И снова Евхаристия — раньше хвала и славословие дел Божиих нашли 
свое завершение в жертве хваления, и теперь дела Христовы стали по пре
имуществу Евхаристией — Хлебом жизни вечной. Прежний хлеб скорби и 
смерти (труд) находит свое преображение по вере в Иисуса Христа в Хлеб 
жизни вечной. 

Когда Екклесиаст обратил сердце свое на обозрение дел, совершаемых на 
земле, тогда он увидел «все дела Божии и нашел, что человек не может по
стигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек не трудился 
в исследовании, он все-таки не постигнет этого...» (Еккл.8.16). 

Идею о неисследимости Божиих дел Екклесиаст проводит в контексте 
своего ветхозаветного пессимистического реализма. Безусловно, он прав в 
своем заострении или, лучше сказать, обнажении истины — «Все соделал Он 
прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может по
стигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца» (Еккл.3.11). 

Как бы то ни было, но дела Божии до конца неисследимы. Но свойствен
но ли человеку творить дела или нет? Мы знаем, что Господь «славою и чес
тью увенчал» человека и «все покорил под ноги его», а Адаму повелел возделы
вать Рай. 

Слава Божия, дела Его запечатлеваются в сердце человека, из которого из
носится доброе или злое дело. Псалмопевец говорит о людях, что Господь «со
здал сердца всех их и вникает во все дела их» (Пс.32.15). Вникающий Господь 
небезразличен к делам человеческим — именно Он посылает людей на дело 
(см.: Числ. 16.28), и они во всяком недомыслимом деле призывают в помощь 
Бога своего. Причем всякое успешное дело человека не ему принадлежит, но 
Вникающему. Само изумление совершенством дела является свидетельством 
его неотмирности, и даже не знающие Бога в этом случае говорят о чудеснос
ти дела, т. е. о необъяснимости его человеческими знаниями (см.: Неем.6.16). 

Однажды сказано, что благословил Господь Израиля во всяком деле рук 
его (см.: Втор.2.7). Если Писание так утверждает и мы знаем благость Гос
подню, то под «делами рук» будем понимать только добрые дела. 

Ведь не мог же Господь благословить злые дела Израиля, каковых было 
немало. Вроде бы всякое действие во власти человека — хочет идет направо, 
а хочет — налево. Но все не так — наше хотение не выше злотворения, пото
му что о добром сказал Спаситель так: «Без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15.5). Следовательно, человек не может делать без Бога именно тех дел, 
которые в Боге укоренены — от Него исходят и в Нем находят свое оправда-
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ние — суд и милость. Поистине наше хотение добра не превозмогает дела
ния зла, укорененного в нас. 

Иначе говоря, то, что делает человек, бывает помимо его воли, посколь
ку уже сама природа человеческая износит наружу терния и волчцы — злые 
дела, корень которых сидит глубоко в сердце падшего человечества. 

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же 
делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахо
жу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутренне
му человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником зако
на греховного, находящегося в членах моих... Итак, тот же самый я умом моим 
служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим.7.19-25). 

Таково основание делания зла — в человеке неразлучно пребывает боже
ственное и тварное, святое и греховное. Чтобы человеческие дела были ус
пешны, Писание говорит: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои 
совершатся» (Притч. 16.3). 

Следует обратить внимание на такую же форму другой заповеди: 
«Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как 

свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень» (Пс.36.5,6). 
Если учесть, что путь завершится правдой, а так же вспомнить псалом 

110, где сказано: «дела рук Его истина и суд, все заповеди Его верны, тверды на 
веки и веки, основаны на истине и правоте», то увидим, что понятия «дела», 
«путь» и «правда» выстраиваются в один смысловой ряд. 

Следовательно, дела человеческие, если они праведны, это путь к совер
шенству и правоте. Даже о Боге говорится — «Которого все дела истинны и 
пути праведны» (Дан.4.34). 

Здесь тоже синонимический параллелизм: «Дела Божии» и «пути Божии» — 
это одно и то же. 

Но таковы ли в действительности дела человеческие? 
Писание категорически утверждает — «Нет человека праведного на зем

ле, который делал бы добро и не грешил бы» (Еккл.7.20). Все соделанное Бо
гом имеет сердце, в которое он вложил мир (см.: Еккл.3.11); этот мир был 
порушен человеком так, что тварь стенает и мучается доныне (см.: Рим.8.22). 
Никаких иллюзий не должно быть — дело человеческое совершается при на
рушенном мире в сердце твари. При этом дела становятся злодеяниями, 
которые совершаются так же сладострастно, как блудит необузданная блуд
ница (см.: Иез. 16.30); даже более того, люди всегда прилежно стараются 
портить все свои действия (см.: Соф.3.7). 

А по слову апостола Павла «народы... делают всякую нечистоту с ненасы-
тимостью», потому что «помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией» 
(Еф.4.18,19). У Господа есть гневные обличения такого люда — «...Народ Мой 
глуп — не знает Меня; неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на 
зло, но добра делать не умеют» (Иер.4.22). 

Писание полно обличений злых дел человека, но всякий раз то или иное зло 
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можно быть бы посчитать частным, конкретным и сиюминутным прегрешени
ем, иначе говоря — считать, что злые дела не существо человека, а нечто слу
чайное и привходящее. Но вот «явился еси днесь Вселенней» Спаситель, чтобы су
дить мир — «суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлю
били тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин.3.19). 

Мир возненавидел Христа за свидетельство, «что дела его злы» (Ин.7.7). 
Обличение Христово достигает крайности: «Вы делаете дела отца вашего... 
Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин.8.41,44). 

Итак, приговор от Божественных уст: «дела их были злы». 
Ответственен ли человек за злые дела — ведь и в его членах заключен за

кон греха, и Господа он не познал. Может быть, неведение ему простится? 
Но этого неведения уже нет. «Если бы Я не сотворил между ними дел, каких 
никто другой не делал, то не имели бы греха...» (Ин. 15.24). 

Теперь грех открыт; и надо отвечать — каяться и не грешить или пребывать в 
нем сознательно. Грех уже не частность и не случай, но существенное обоб
щение, которое характеризует духовное устроение человечества в целом — дела 
его злы. Злые дела погибнут, но дела Божии вечно пребывают. 

Гамалиил увещевал фарисеев, чтобы те не противились делу, которое воз
можно от Бога (см.: Деян.5.38), и в качестве аргумента приводил недолговеч
ность дел человеческих, что надо понимать как недолговечность неправед
ных дел. 

«Придет же день Господень... земля и все дела на ней сгорят» (2Пет.3.10). 
Человеку, привыкшему делать зло, столь же неестественно делать добро 

как эфиопу поменять кожу (Иер. 13.23). Более того, злодетель не может тер
петь добродетеля и восстает на него даже до убийства. Каин убил брата «за 
то, что дела его были злы, а дела брата его праведны» (1Ин.3.12). Желание 
Божие — благодетельствовать человеку, но Господь не скрывает, что отменит 
уготованное благо, если дела человека будут злы (Иер. 18.10). 

«Великий в совете, и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути 
сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел 
его...» (Иер.32.19). «Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду 
ни одного из дел их!» (Ам.8.7). 

Очевидно, что за делами последуют воздаяния. Что бы ни делалось 
человеком, плоды дел его объявятся к осени человечества и тогда придет 
Суд — плоды сами будут судом пред Лицем Божиим. Осень — это время и 
срок, отсюда и суд отлагателен и не скор. От того-то человек не страшится 
делать зло. Промедление Суда есть Милость Божия, подающая возмож
ность обратиться к делам Божиим, к доброделанию (см.: Ис.30.18). Добрые 
дела человека — это повод к прославлению Бога (см.: Мф.5.16), потому что 
все добро в Боге. Господь воздает каждому по делам его — не по тому, что 
один был горшечником, другой пахарем, а третий священником, но лишь 
по тому, как они прославляли Бога в своих трудах и делах (см.: Мф. 16.27). 

Дело будет безжалостно судить своего делателя, человек — это тряпье, 
а дело его — искра и огонь, который охватит это тряпье, так что никто не 
потушит (см.: Ис. 1.31). 
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Если Священное Писание начиналось с радости Господа о делах Своих, 
то кончается оно Откровением Иоанна Богослова, где многократно обеща
ется суд над делами человеческими. Почти что самый последний стих всей 
Библии — «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его» (Откр.22.12). 

А это ведь милость Божия! (Пс.61.13). 
Суд неотвратим, а нам известны два обетования за злые дела: 
первое — «не пожалеет око Мое, и не помилую» (Иез.8.18); 
второе — хотя грешник «сто раз делает зло и коснеет в нем», но боящийся 

Бога получит от Него благо (Еккл.8.12). 
Между этими прещением и милосердием пребывает впадающий в пре

грешения человек. Наказание и благотворение — это также присущие Богу 
дела (Иез.22.14). Дела человеческие — отождествлялись с духовным путем 
человека, но есть и еще одно уподобление. О нравственном падении Иеру-
салимлян Господь говорит — «увидите поведение их и дела их» (Иез. 14.22); 
и далее, «когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернил ее поведением 
своим и делами своими» (Иез.36.17). 

По закогчу библейского параллелизма второе выражение лишь усиливает 
значение первого, и в этом смысле они предстают как синонимы или тожде
ства. Поэтому дела человеческие — это поведение человеческое, имеющее 
целевую ориентацию или к Богу или к дьяволу. Думаю, что становится впол
не ясным положительный смысл понятия термина «дело». 

К тому, что сказано выше о благословении Израиля во всяком деле его, 
можно добавить и следующее. 

Спаситель утешает Своих учеников: «...Если двое из вас согласятся на зем
ле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного» (Мф. 18.19). Ведь не о разбойных делах говорит Господь! Поэтому 
«всякое дело» — это наверняка «всякое благо». 

Отмечая фарисейский нрав, Господь, тем не менее, говорит слушателям: 
«Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же 
их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф.23.3). 

Здесь видно разделение на добрые и злые дела, причем злые дела уже и 
не дела — ведь «они говорят», но ничего «не делают», хотя «по делам же их 
не поступайте». Господь же всегда делает, даже в субботу. Фарисеи говорят 
жаждущим получить от Спасителя исцеления — есть шесть дней, «в те и при
ходите исцеляться...» (Лк. 13.14). 

Неужели милость прекращаема?! Неужели слава Господня не вечна?! 
Суббота — особое время для хвалы Божией, наиприятнейшее время для дел 

Божиих, которые суть слава Его. Дело — это не работа, дело, как выяснено, — 
это славное явление Бога твари, имеющей сердце мирное, для спасения души 
ее. Сын Божий прямо ставит детям лукавого вопрос — «должно ли в субботу 
добро делать, или зло делать?Душу спасти, или погубить?» (Мф.3.4). 

Доброе дело — это спасение души — «Итак можно в субботу делать доб
ро» (Мф. 12.12; Мк.3.4). 

Евангелие называет грешников «делателями неправды» (Лк. 13.27) — по-
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этому дело относится не к рукам, а к душе, оно имеет нравственную сущ
ность, а не материальную. Сказано, что Господь Кровию Христовою очища
ет совесть нашу от мертвых дел (см.: Евр.9.14). Так вполне ясно указано, что 
дела относятся именно к совести, к внутреннему миру Человека. Именно 
поэтому они не должны быть трубными — левая рука не должна знать, что 
делает правая (см.: Мф.6.3), потому что благо Божие тайной облекается. По
скольку дела — это внутреннее достояние человека, то их надо открывать 
только на исповеди. Когда ефесяне устрашились силе злого духа и величали 
имя Господа Иисуса, то «многие же из уверовавших приходили, исповедуя и от
крывая дела свои» (Деян. 19.18). 

Откровение Иоанна Богослова не раз призывает к «покаянию в делах сво
их» (Откр.2.22; 16.11). О праведной Тавифе в Иоппии говорится — она «была 
исполнена добрых дел и творила много милостынь» (Деян.9.36). 

«Исполнена» — значит в себе накопила, а не вовне разнесла, и это оста
ется с нею до Суда грядущего. В важнейший момент истории человечества 
Спаситель сказал Иуде: «что делаешь, делай скорее» (Ин. 13.27). Еще руки 
Иуды не двинулись, а дело уже совершилось в его душе. Даже в притче о та
лантах выражение «употребил таланты в дело» следует понимать так, что 
употребил таланты на стяжание блага и правды. Дело, не принесшее правед
ной прибыли, это и есть пренебрежение талантами, данными Богом. 

И наконец, вспомним, что Спаситель, молясь на Кресте, просил: «Отче/ 
прости им, ибо не знают, что делают» (Лк.23.34). Распинатели знали, что де
лали — в их руках были плети, гвозди, копья и Божественный Страдалец, но 
они не знали самого дела, которого делали, сути этого дела, того, что лежит 
за пределами видимой материи. 

Перед входом в Иерусалим ученики по слову Спасителя отвязывают и 
уводят, наверняка, чужого осла. На вопрос: «Что вы делаете?» — они не отве
чают «развязываем и уводим», но говорят: «он надобен Господу». Этот ответ 
был наиболее верный. 

Если сказано о деле, значит надо открыть смысл этого дела, восходящий 
к Божественной надобности. Об этом догадываются иудеи, поэтому-то и за
дают вопрос: «Какой властью Ты делаешь?» (Мк. 11.28; Лк.20.2), т. е. имеется 
ли божественное благословение в Твоих делах? 

Эммаусские спутники Спасителя говорили о Нем, что это был «пророк, 
сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом» (Лк.24.19). 

Дело, следовательно, таковым является, если стоит перед Богом, к Нему 
возносимо и от Него посылаемо; дела являются именно делами, «потому что 
они в Боге соделаны» (Ин.3.21). Поэтому-то оправдано выражение «действо
вать о Господе» (Деян. 14.3). Таким образом, то, что совершает человек, мо
жет именоваться делом, если оно Богоцентрично, т. е. восходит к Нему, ос
новано на Его заповедях и благословении Отца Небесного. 

Сам Иисус Христос говорил, что Он послан Отцом совершить дело Его. 
Затем в Деяниях читаем: «Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13.2). Это является основанием по
нятия «дела ради Бога». Добро, совершаемое ради человека, не имеет похва
лы перед Господом — «ибо и грешники это делают» (Лк.6.33). В притчах вы-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В БИБЛЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 49 

деляется такой оттенок различий дел: «Кто ведет дело разумно, тот найдет 
благо, и кто надеется на Господа, тот блажен» (Притч. 16.20). 

Понятно, что дело, совершаемое в надежде на Господа, это более пред
почтительное, в смысле спасения, поведение человека. И апостол заклю
чает: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца» (Кол.3.17); и далее — 
«Ивсе, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков...» 
(Кол.3.23). 

Итак, дело, творимое человеком, относится к его внутреннему миру и со
относимо с богоустановленными заповедями праведности. Писание широко 
использует различные образы, позволяющие вникнуть в суть божественных 
дел. В частности, дело уподобляется пути. Путь может вести к совершенству 
или к нечистоте — «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ва
ших... Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев» (Иез.36.31,32). 

«И накажу его по путям его и воздам ему по делам его» (Ос.4.9; 12.2). 
«О человек! Сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь: дей

ствовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим» (Мих.6.8). 

Исходя из всего этого, под делом можно понимать путь обретения боже
ственного ведения, путь ко спасению, путь в Царство Небесное. В этом 
смысле понятие «дело» имеет духовное значение, раскрывая смысл уподоб
ления человека Богу в творческой активности. Зададимся вопросом, что впе
реди — дело или духовное состояние человека. Кажется, что, совершая доб
рое дело, человек чуть ли не механически становится добрым. Но тогда надо 
вспомнить нам апостольский гимн любви — «Если я раздам все имение мое... 
алюбви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13.3). 

Дело может послужить усовершенствованию человека, но не обязатель
но — жизнь сложнее. 

Если принять установку, что дело первично, то мы оказываемся скры
тыми материалистами и атеистами — именно таковая установка торжеству
ет в современном секулярном мире. Пророчествуя будущий Суд, Исаия от
деляет праведника от его дел и грешника от его дел: «Скажите праведнику, 
что благо ему: ибо он будет вкушать плоды дел своих» (Ис.3.10,11). Что здесь 
впереди? Конечно, праведник, ведь суда еще нет, и плоды дел еще не обо
значились, а праведник назван праведником. Вот он таков, и поэтому ему 
благо, поскольку дела его будут плодоблагоносными. И далее — «А безза
коннику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его», т. е. не дела плохи и 
поэтому он беззаконник, но беззаконник творит соответствующие его ду
ховному устроению дела. 

Итак, впереди стоит благочестие или нечестие, а вслед за ними идут со
ответствующие им дела. Если даже предположить, что нравственный облик 
человека не оскверняет его дел, то и возможные добрые дела грешника не 
приблизят его к Богу — «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, 
ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали» (Ос.5.4). Тем более, если 
дела оскверняются «духом блуда». 
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Прежде надо «вникнуть в закон совершенный, закон свободы, и пребыть в 
нем» (Иак. 1.25) и только тогда стать «исполнителем дела» и «блаженным в 
своем делании». Апостол Иоанн Богослов вполне определенно говорит о 
первичности духовного устроения человека пред всяким делом: «Кто делает 
грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего то и явил
ся Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не 
делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 
потому что рожден от Бога» (1 Ин.3.8,9). 

Дела человеческие — злые или добрые не замыкаются на самом делате
ле — они доходят до небес и потрясают их; все дела у Бога взвешены, и ху
дые из них прогневляют Бога (1 Цар.2.3), так что на каждое из них найдется 
возмездие (2Цар.15.7). 

Дела Божии связаны с делами человеческими — они как внимательный 
отклик на все деяния людей. У Тертуллиана есть образная фраза, что мы мо
литвой своей обезоруживаем небеса, заставляем их посылать дождь на зем
лю. Ни один грех не минует наказания, и ни одно доброе дело не минует по
хвалы — «ибо Он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает 
ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда» 
(Иов.34.11,12). 

Все люди — дело рук Божиих, и в этом они равны для Его суда, и лишь 
только дела их судит Господь, в которых может быть разное — или злое, или 
доброе (Иов.34.19). Всякому человеку предстоит избрать доброе или злое, 
но если выбор совершен и сердце прилежит добру, то естественен вопрос: 
«Что нам или мне делать?» Такие вопросы очень часто встречаются в 
Писании. 

К понятию «дело» приложено понятие «уметь», поэтому вместе с во
просом «что нам делать?» высказывается просьба — «научи нас». 

В целом Священное Писание — это учебная книга к обретению добрых 
дел (2Тим.3.16). Господь от века сказал: «...буду учить вас, что вам делать» 
(Исх.4.15), а потом еще раз, чтобы Мне услышать ваши моления «удалите 
злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать доб
ро...» (Ис.1.16,17). 

Чрез пророка Захарию Господь наставлял народ Свой: «Вот дела, кото
рые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбив су
дите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против 
ближнего своего, и ложной клятвы не любите; ибо все это Я ненавижу, говорит 
Господь» (Зах.8.16,17). 

Итак, истина, суд и правда — вот дела Божии, могущие быть доступны 
человеку. Когда к Иоанну Крестителю обращался народ с вопросом «что нам 
делать?», то он учил добросовестно выполнять свои работы, т. е. в качестве 
дела предлагал соблюдать справедливость и честность в своих обычных за
нятиях. Народу повелел делиться имеющимся у него добром; мытарям не 
запретил их, презираемый всеми труд, но повелел не брать выше установлен
ного; воинам не сказал, чтобы они бросили службу, но повелел довольство
ваться имеющимся у них (Лк.3.10). 
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Апостол Петр на вопрос «что делать?» ответил гласом Крестителя и Са
мого Спасителя — «покайтесь» и «креститесь во Имя Иисуса Христа» 
(Деян.2.38). 

Апостол Павел призывает совлечься ветхого человека с делами его 
(Кол.3.9) и веровать в Господа Иисуса Христа (Деян.16.31). То же советует 
апостол Иоанн Богослов: «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во Имя Сына 
Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» (1Ин.3.23). 

У Спасителя нашего, смею сказать, было только одно дело, ради которо
го Он был послан в мир: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить ...Я открыл имя Твое человекам... ныне уразумели 
они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть» (Ин. 17.4-7). 

Вот высшее дело людей — прославлять Творца своего, благоговеть и 
возносить жертву хвалы. Все другие дела из этого исходят и этим питают
ся, а ежели не так, то они злы и делами именоваться не могут. Будем по
мнить, что дело Христово столь же трудно, сколь и опасно в этом мире — 
апостол Епафродит «за дело Христово был близок к смерти, подвергая опас
ности жизнь...» (Флп.2.30). 

Имеем страшное прещение за небрежение к делам Господним — «Проклят, 
кто дело Господне делает небрежно...» (Иер.48.10). Заветы апостольские веро
вать во Иисуса Христа — это дело Божие, осуществимое в человеке. 

Вера и дело! 
Если дело — это вера, то где же они разделились? 
Как возникло противопоставление их? 
«Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне 

по самым делам» (Ин. 14.11). Значит, дела могут возбудить в людях веру, ука
зав на присутствие Божие в мире сем. 

«Вера без дел мертва» (Иак.2.20) — это одна опора нашей религиозности. 
«Все, что не по вере, грех» (Рим. 14.23); «... человек оправдывается не дела

ми закона, а только верою в Иисуса» (Гал.2.16) — это другая опора нашей ре
лигиозности. 

Два великих апостола — брат Господень Иаков и апостол языков Павел 
установили эти опоры. Навершие этих опор — повеление Спасителя веро
вать в Него, видя Его дела. Так получены врата Спасения, чрез которые вой
дем в обители Отца Небесного. 

Не составит большого труда показать то, что апостол Иаков под делами 
понимает именно добрые дела, причем такие, которые ради Бога и в Боге. 
Для подтверждения того, что вера без дел мертва, апостол приводит в при
мер жертвоприношение Авраама. Но ведь это дело выше всяких дел — жерт
ва Богу, слава Его и Истина Его. Не о суетливой деятельности говорит апос
тол, что де без нее вера мертва, но о том деле, которое венчает веру — веру в 
Спасителя и Господа. Такое дело и Господь совершил — прославил Своего 
Отца. 

Вера в Господа и дело о Господе пребывают в неразлучном единстве — 
«Вера содействовала делам его (Авраама), и делами вера достигла совершен
ства» (Иак.2.22). 
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Слово Божие вне всяких сомнений приятельно: «Верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин.14.12). 

Поэтому только умозрительно мы можем отделить веру отдел о Господе, в 
практической жизни их отделить друг от друга совершенно невозможно. Ка
жется, что апостол Павел мог быть озабочен тем, что превознесение дел, при
чем без их различия — ради Бога или ради мира, могло спровоцировать уве
ренность о спасении как награде за дела. Поэтому он учит о спасении как ми
лостивом Божьем даре — «Не от дел, но от Призывающего» (Рим.9.12). Исав и 
Исаак, еще не выйдя из утробы матери, были исследованы Богом — они еще 
не изведали доброго и злого, и сами того не сотворили, но Господь вопреки 
первородству Исава избрал второго — Исаака. 

Стяжи человек совершенную веру и увенчай ее богоподобными делами, 
спасен же он будет благодатию Божией, то есть даром Милости Божией. Не 
уничижит Господь славы Своей, но явит богатство благости и даром спасет, а 
не по заслугам, хотя бы даже и за добрые дела. «Он спас нас не по делам пра
ведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом...» (Тит. 3.5). 

Спасение по дару имеет важное нравственное значение — «Не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Еф.2.9). 

Разве есть в том похвала нам, что мы люди? Мы созданы таковыми. Вот 
если зверь стал бы человеком, то он мог бы похвалиться. Господь создал нас 
для творения добрых дел — и можем ли мы похваляться ими? Ведь это наша 
обязанность, но не заслуга — «Ибо мы — Его творения, созданы во Христе Иису
се на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2.10). 

Представим себе, что к концу дней человек выполнил бы все свои предназ
начения, и стал бы ожидать заслуженного спасения. Но Господь вдруг не подаст 
ожидаемой почести такому делателю. И вот наш делатель разгневался бы, и что 
же — он уподобился бы первому пришедшему на виноградник в притче о найме 
работников на виноградник. Господь ответит такому «справедливцу» — «Разве Я 
не властен в своем делать, что хочу?» (Мф.20.15). 

Еще пророк Иеремия предупреждал, чтобы человек не надеялся на свои 
дела — «Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты бу
дешь взят...» (Иер.48.7). И еще, коль скоро мы созданы на добрые дела, и это 
наша обязанность и рабство Богу, то вспомним слова Спасителя — «Так и вы, 
когда исполните все поведенное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, по
тому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17.10). 

Спасение по милости Божией — такова основная идея учения апостола 
Павла о делах и вере. 

«Но, если по благодати, то- не по делам; иначе благодать не была бы уже 
благодатию. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже 
дело» (Рим. 11.6). 

Если Господь поступает по делам человека, то это суд, но судится, как пра
вило, дело нечестивое, и тогда действительно судимое дело не есть дело, т. е. 
оно не относится к тем делам, на которые и был предназначен человек — на 
прославление Божие. Апостол не оставляет никакой возможности перетолко-
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вать его слова, он твердо снова и снова возвещает, что Господь спас нас «не по 
делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе 
прежде вековых времен» (2Тим. 1.9). 

Только в этом и есть смысл Павловой проповеди о предпочтительности 
веры над делами, чтобы утвердить в нашем сознании милосердие и даропо-
дательность Божии. Разъяснив эту тайну спасения, апостол в полном соот
ветствии с библейским учением о добрых делах начинает увещевать свою 
паству творить таковые дела. В начале своих посланий он много говорит о 
грядущем суде над делающими злые дела, которые «достойны смерти» 
(Рим. 1.32). Апостол подает довольно длинный перечень непотребств, кото
рые и делами-то трудно назвать — «Дела плоти извечны; они суть: прелюбоде
яния, блуд... вражда, ссоры... ереси... убийство, пьянство, бесчинства и тому по
добное» (Гал.5.19). Это все «дела тьмы», в которых человек не должен участво
вать (Еф.5.11). 

«Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» 
(Шн.3.18). «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответствующее тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое» (2Кор.5.10). 

Ближайшему своему ученику и сотруднику Тимофею, возвеличивая «доб
рые дела», Апостол пишет: «Ст. арайся представить себя Богу достойным, де
лателем неукоризненным, верно преподающем слово истины» (2Тим.2.15). Сыну 
своему по вере Титу — «Во всем показывай в себе образец добрых дел, 
в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, не
укоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас 
худого» (Тит.2.7,8); и далее говорит, что Иисус Христос «дал Себя за нас, что
бы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, рев
ностный к добрым делам» (Тит. 2.14). 

Все учение Иисуса Христа — это единство любви, истины и дел: «Дети мои! 
Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин.3.18). 

А лучшее из всех дел человеческих — это жертва хвалы Отца и Сына и 
Святого Духа во веки веков. 

Столь подробный анализ понятия «дело» проведен не для умственных уп
ражнений; каждый промежуточный вывод этого анализа может служить для 
формирования этических установок человеческой деятельности. Главный ре
зультат анализа — это убеждение в том, что в делах людей должно святиться, 
прославляться и возвеличиваться Имя Божие. Об этом Сам Господь Иисус 
говорил, повелев в молитве Господней взывать — «да святится Имя Твое» — 
да святится среди народов и твари Имя Твое, когда они взирают на наши 
дела. Именно так объясняют это прошение святые отцы, и в частности свя
титель Иоанн Златоуст в Проложном слове на 13 марта. 

Устроение жизни так, чтобы деятельность человека была связана с уста
новкой «освящения Имени Божия» вполне реально. Такая установка как 
нормативное требование в социальной жизнедеятельности идет красной 
нитью, например, через весь текст Талмуда. Иудеи всегда озабочены отно
шением мира к их вере. Поэтому их учители и раввины многократно запи-
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сали в Талмуде правило поведения примерно в следующей конструкции — 
«поступай так-то и так-то, иначе внешние будут порицать наш народ, нашу 
веру и нашего Бога. А это будут хула на Бога, и за то ты будешь великим 
грешником». Вот пример из книги XIII века «Большая книга заповедей»: 
«Неоднократно проповедовал я еврейским общинам, что те, которые обма
нывают и обкрадывают иноверцев, оскорбляют Имя Бога израилева; ибо, 
видя с нашей стороны такие поступки, все народы скажут, что у евреев нет 
учения Божия... что касается греха оскорбления Имени Божия, то учители 
наши блаженной памяти сказали: „оскорбляющий Имя Божие втайне, бу
дет наказан всенародно, все равно — совершено ли оскорбление преднаме
ренно или без умысла"». 

Плохо ли, хорошо ли, но религиозные мотивы в деятельности иудеев 
присутствуют. 

Было бы неплохо, чтобы православно верующие проявляли бы в соци
альной деятельности подобные же религиозные установки. Если Святейший 
Патриарх Алексий II уже не раз порицал московский клир за его роскошный 
быт на фоне нищеты паствы, то внешние, глядя на это, вряд ли прославят 
Имя Божие в делах клира. Народ церковный, может быть, отделит в своем 
сердце тернии от злаков, но прочие наши сограждане будут кивать главою на 
Церковь и Бога. Горе тогда соблазнителям малых сих. 

Любое дело человека должно иметь религиозную составляющую; если ее 
нет, значит, это дело злое и труд напрасен. «Труд-работа-дело» человека со
ставляют целостное явление «сущность-форма-цель (во имя чего)». Челове
чество развивается путем изменения только средней части этого звена — «ра
боты», то есть — рабства как принципа общественного бытия. 

Еще десять лет назад гражданин СССР мог свободно поступить учиться в 
любой вуз, а сегодня его «свобода» ограничена толщиной собственного ко
шелька; еще вчера можно было лечиться в любой больнице любого города, а 
сегодня — только по месту прописки или за отдельную (немалую) плату. Се
годня еще пока можно свободно покупать и продавать, а завтра тотальный 
банковский учет установит полный контроль за финансами каждого индиви
дуума. 

Человеку порою не остается выбора, и он включается в силу всеобщего 
социального рабства в небогоугодное дело. Гений разума Сахаров А. Д. был 
включен в общественную систему радетелей научного рабства (религиозно-
подобное поклонение научным открытиям) и сотворил водородную бомбу. 
Затем всю жизнь этот гений боролся против ядерного оружия, и все тщетно. 
Научное открытие сделано, зло сотворено, и результат его стал определяю
щим аргументом политики современных супердержав. 

Будучи включенным в общественную систему всеохватного взаимного 
рабства, человек не в силах выбрать богоугодную деятельность, не войдя в 
конфликт с обыденным сознанием и с окружающим его социумом. Нрав
ственная ценность труда постепенно стирается в сознании современника. Он 
сладострастно поклоняется неопределенной абстракции — какой-то «рыноч
ной экономике», то есть форме общественного труда, когда критерием успе-
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ха считается эффективное ограбление массы граждан для обогащения не
большого слоя «ловких» людей и государственных служащих. Нравственная 
сторона труда, делание «Христа ради» исключено из сознания поклонника 
«рыночной экономики». 

Поэтому современный труд в целом безблагодатный, а перспективы его 
одухотворения не усматриваются. Все государства и народы свыклись с от
делением от Христа, и уже не представляют, как это Церковь может опреде
лять экономику и политику обществ и государств. Более того, социальное 
рабство принимает такие формы, которые даже государствам диктуют толь
ко однозначные действия. Например, России «ну никак не жить», если она 
не вступит в глобалистское Всемирное Торговое Общество, деятельность ко
торого вызывает ярое неприятие со стороны пока еще не совсем порабощен
ных граждан Европы и Америки. 

Но и тому придет конец. Глобализация как подчинение государств и на
родов небольшому числу международных корпораций однозначно оценены 
в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви. 

Раздел Концепции XVI.2. В течение XX века многосторонние меж
государственные соглашения привели к созданию разветвленной систе
мы международного права, обязательного для исполнения в странах, 
подписавших соответствующие договоренности. Государствами были 
также образованы международные организации, решения которых обя
зательны для стран-участниц. Некоторым из этих организаций пра
вительствами передается ряд полномочий, которые касаются эко
номической, политической и военной деятельности и в значительной 
степени затрагивают не только международные отношения, но и 
внутреннюю жизнь народов. Реальностью становится феномен пра
вовой и политической регионализации и глобализации. 

С одной стороны, такое развитие межгосударственных отноше
ний способствует активизации торгового, производственного, во
енного, политического и иного сотрудничества, необходимость кото
рого диктуется естественным усилением международных связей и 
потребностью в совместном ответе на глобальные вызовы совре
менности. В истории Православия есть примеры положительного 
воздействия Церкви на развитие региональных межгосударственных 
связей. Международные организации способствуют разрешению раз
личных споров и конфликтов. С другой стороны, нельзя недооценивать 
опасности расхождений между волей народов и решениями междуна
родных организаций. Эти организации могут становиться средства
ми несправедливого доминирования стран сильных над слабыми, бога
тых над бедными, технологически и информационно развитых над 
остальными, практиковать двойные стандарты в области примене
ния международного права в интересах наиболее влиятельных госу
дарств. 
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Все это побуждает Православную Церковь подходить к процессу 
правовой и политической интернационализации с критической осто
рожностью, призывая власть имущих как на национальном, так и на 
международном уровне к сугубой ответственности. Любые решения, 
связанные с заключением судьбоносных международных договоров, а 
также с определением позиции стран в рамках деятельности между
народных организаций, должны приниматься лишь в согласии с волей 
народа, основанной на полной и объективной информации о сути и по
следствиях планируемых решений. При проведении политики, связан
ной с принятием обязывающих международных соглашений и действи
ями международных организаций, правительства должны отстаи
вать духовную, культурную и иную самобытность стран и народов, 
законные интересы государств. В рамках самих международных орга
низаций необходимо обеспечить равенство суверенных государств в до
ступе к механизмам принятия решений и в праве решающего голоса, в 
том числе при определении базовых международных стандартов. Кон
фликтные ситуации и споры надлежит разрешать только при учас
тии и согласии всех сторон, жизненные интересы которых затраги
ваются в каждом конкретном случае. Принятие обязывающих реше
ний без согласия государства, на которое эти решения оказывают 
прямое влияние, представляется возможным лишь в случае агрессии 
или массового человекоубийства внутри страны. 

Памятуя о необходимости духовно-нравственного влияния на дей
ствия политических лидеров, соработничества с ними, печалования 
о нуждах народа и отдельных людей, Церковь вступает в диалог и 
взаимодействие с международными организациями. В рамках этого 
процесса она неизменно свидетельствует свою убежденность в абсо
лютном значении веры и духовного делания для человеческих трудов, ре
шений и установлений. 

Раздел Концепции XVI.3. Глобализация имеет не только политико-
правовое, но также экономическое и культурно-информационное изме
рения. В экономике она связана с возникновением транснациональных 
корпораций, где сосредоточены значительные материальные и финансо
вые ресурсы и где трудится огромное количество граждан разных стран. 
Лица, стоящие во главе международных экономических и финансовых 
структур, сосредоточивают в своих руках огромную власть, не подкон
трольную народам и даже правительствам и не признающую никаких 
пределов — будь то государственные границы, этническо-культурная 
идентичность или необходимость сохранения экологической и демогра
фической устойчивости. Подчас они не желают считаться с традиция
ми и религиозными устоями народов, вовлекаемых в осуществление их 
планов. Церковь не может не беспокоить и практика финансовых спе
куляций, стирающая зависимость доходов от затраченного труда. Од
ной из форм этих спекуляций являются финансовые «пирамиды», круше-
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ние которых вызывает широкомасштабные потрясения. В целом подоб
ные изменения в экономике приводят к утрате приоритета труда и че
ловека над капиталом и средствами производства. 

В культурно-информационной сфере глобализация обусловлена 
развитием технологий, облегчающих перемещение людей и предметов, 
распространение и получение информации. Общества, прежде разде
ленные расстояниями и границами, а потому по большей части одно
родные, сегодня с легкостью соприкасаются и становятся поликуль
турными. Однако данный процесс сопровождается попыткой уста
новления господства богатой элиты над остальными людьми, одних 
культур и мировоззрений над другими, что особенно нетерпимо в ре
лигиозной сфере. В итоге наблюдается стремление представить в ка
честве единственно возможной универсальную бездуховную культуру, 
основанную на понимании свободы падшего человека, не ограничиваю
щего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины. Та
кое развитие глобализации многими в христианском мире сопостав
ляется с построением Вавилонской башни. 

Признавая неизбежность и естественность процессов глобали
зации, во многом способствующих общению людей, распростране
нию информации, эффективной производственно-предприниматель
ской деятельности, Церковь в то же время обращает внимание на 
внутреннюю противоречивость этих процессов и связанные с ними 
опасности. Во-первых, глобализация, наряду с изменением привыч
ных способов организации хозяйственных процессов, начинает ме
нять традиционные способы организации общества и осуществления 
власти. Во-вторых, многие положительные плоды глобализации до
ступны лишь нациям, составляющим меньшую часть человечества, 
но имеющим похожие экономические и политические системы. Дру
гие же народы, к которым принадлежит пять шестых населения 
планеты, оказываются выброшенными на обочину мировой цивили
зации. Они попадают в долговую зависимость от финансистов 
немногих промышленно развитых стран и не могут создать достой
ные условия существования. Среди их населения растут недоволь
ство и разочарование. 

Церковь ставит вопрос о всестороннем контроле за транснацио
нальными корпорациями и за процессами, происходящими в финансо
вом секторе экономики. Такой контроль, целью которого должно 
стать подчинение любой предпринимательской и финансовой деятель
ности интересам человека и народа, должен осуществляться через 
использование всех механизмов, доступных обществу и государству. 

Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унифика
цией, необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, го
сударственных структур, гражданского общества и международных 
организаций ради утверждения в мире подлинно равноправного взаи-
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мообразного культурного и информационного обмена, соединенного с 
защитой самобытности наций и других человеческих сообществ. Од
ним из способов достижения этого может стать обеспечение досту
па стран и народов к базовым технологическим ресурсам, дающим 
возможность глобального распространения и получения информации. 
Церковь напоминает о том, что многие национальные культуры име
ют христианские корни и последователи Христовы призваны способ
ствовать укреплению взаимосвязанности веры с культурным насле
дием народов, решительно противостоя явлениям антикультуры и 
коммерциализации информационно-творческого пространства. В це
лом вызов глобализации требует от современного общества достой
ного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достой
ной жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духовному 
совершенству. Помимо сего, необходимо достичь такого мироустрой
ства, которое строилось бы на началах справедливости и равенства 
людей перед Богом, исключало бы подавление их воли национальными 
или глобальными центрами политического, экономического и инфор
мационного влияния. 

Раздел Концепции XVI.4. Современная международно-правовая 
система основывается на приоритете интересов земной жизни че
ловека и человеческих сообществ перед религиозными ценностями 
(особенно в случаях, когда первые и вторые вступают в конфликт). 
Такой же приоритет закреплен в национальном законодательстве 
многих стран. Нередко он заложен в принципах регламентации раз
личных форм деятельности органов власти, построения государ
ственной образовательной системы и так далее. Многие влиятельные 
общественные механизмы используют этот принцип в открытом 
противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из об
щественной жизни. Эти явления создают общую картину секуляри
зации жизни государства и общества. 

Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право 
влиять на общественные процессы, Церковь в то оке время не может 
положительно воспринимать такое устроение миропорядка, при ко
тором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая лич
ность. Именно поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность 
сотрудничества с людьми нерелигиозных убеждений, Церковь стре
мится к утверждению христианских ценностей в процессе принятия 
важнейших общественных решений как на национальном, так и на 
международном уровне. Она добивается признания легитимности 
религиозного мировоззрения как основания для общественно значи
мых деяний (в том числе государственных) и как существенного 
фактора, которые должны влиять на формирование (изменение) 
международного права и на деятельность международных органи
заций. 



2. ТРУД И ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 

2.1. Разделение труда 
как форма развития трудовой деятельности 

Развитие общества проявляется прежде всего как развитие обществен
ного характера труда. Основной формой развития труда является его раз
деление по видам деятельности и становление обмена продуктами труда. 
Деление труда на виды не всегда приемлемо для богоустановленной нрав
ственности, и само развитие специализированной трудовой деятельности 
всегда соотносилось с нравственным законом. 

Первые виды разделенного труда двух сынов Адама уже были не равно
значны в очах Божиих — с видом труда сопрягалась наклонность ко греху. 

«Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и 
Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Гос
подь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огор
чился, и поникло лице его» (Быт.4.3-5). 

Первые социальные формы разделенного труда прямо были связаны с 
бунтом против Бога — «сделаем себе имя»: «И сказали друг другу: наделаем 
кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земля
ная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высо
тою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей зем
ли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны чело
веческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что 
начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем 
же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассе
ял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и баш
ню]» (Быт. И. 3-8). 

Всякое новое дело получает божественную оценку, так о возникшем рос
товщичестве говорится: 

«Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, при
шлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою; не бери от него роста и прибы
ли и бойся Бога твоего; [Я Господь,] чтоб жил брат твой с тобою; серебра тво
его не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибы
ли» (Лев.25.35-37). 

Даже новая социальная функция — царствование получает у Господа нега
тивную оценку: «...поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих на
родов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, что
бы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай 
голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвер
гли Меня, чтоб Яне царствовал над ними» (1 Цар.8.5-7). 

Развитие труда в форме его разделения и специализации сопровождается все 
большим закабалением людей друг другу, в процессе которого человек «отверга
ет Бога». Современная производственная (трудовая) цивилизация совершается 
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не «Христа ради», но ради человека и его пристрастий. В частности, основой 
нынешней мировой экономики являются финансовые отношения, сущность 
которых (ростовщичество) изначально осуждена Богом: «Взятки берут у тебя, 
чтобы проливать кровь; ты берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у 
ближнего твоего, а Меня забыл, говорит Господь Бог» (Иез.22.12). 

По-прежнему любой прогресс в материальном производстве имеет одну 
цель — «вавилонскую цель» — «сделать себе имя». 

Всякая трудовая деятельность может быть богоборческой, но крайние 
формы современного богоборчества обнаруживаются в таких областях, как 
медицина и биология. Возникла целая индустрия покушения на жизнь (от 
контрацепции до генной инженерии), которая желания частного лица ста
вит выше богоустановленного порядка (космоса) рождения, жизни и смер
ти. Грех биологических экспериментов (клонирования, транссексуализма, 
афтоназии и др.) над человеком — венцом творения Божия состоит в губи
тельной нравственной установке — «все позволено». 

Церковь не ставит своей целью запретить подобные виды трудовой деятель
ности, но заявляет о их развратительном действии на состояние нравственности 
общества — осознание ценности и неприкосновенности жизни как Божия дара 
упраздняются, происходит десакрализация Образа Божия в Человеке. 

Ни Церковь, ни общество, ни государство не в силах противостоять же
ланию частного лица совершить грех, но ни Церковь, ни общество, ни госу
дарство не должны оправдывать какими бы то ни было доводами необходи
мость совершения данного греха. 

Раздел Концепции VI.3. Совершенствование орудий и методов тру
да, его профессиональное разделение и переход от простых его форм к 
более сложным способствуют улучшению материальных условий жиз
ни человека. Однако обольщение достижениями цивилизации удаляет 
людей от Творца, ведет к мнимому торжеству рассудка, стремяще
гося обустроить земную жизнь без Бога. Реализация подобных устрем
лений в истории человечества всегда заканчивалась трагически. 

В Священном Писании сказано, что первыми строителями земной 
цивилизации были потомки Каина: Ламех и его дети изобрели и произве
ли первые орудия из меди и железа, переносные шатры и различные му
зыкальные инструменты, они явились родоначальниками многих ремесел 
и искусств (Быт.4.20-22). Однако они вместе с другими людьми не избе
жали соблазнов: «Всякая плоть извратила путь свой на земле» 
(Быт.6.12), а потому по воле Творца цивилизацию каинитов завершает 
потоп. Наиболее ярким библейским образом безуспешной попытки пад
шего человечества «сделать себе имя» является строительство Вавилон
ской башни «высотою до небес». Столпотворение предстает символом 
объединения усилий людей для достижения богопротивной цели. Господь 
карает гордецов: смешивая языки, Он лишает их возможности взаимо
понимания и рассеивает по всей земле. 
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2.2. Распределение и перераспределение результатов труда 
в различных экономических системах 

(справедливость и милосердие в системах распределения плодов труда 
и жизненных ресурсов) 

Разделение труда приводит к распределению и перераспределению ре
зультатов труда между производителями и потребителями. Естественный об
мен продуктами труда вскоре заменяется принужденным обменом — тогда 
начинает проявляться обмен как средство обогащения. Известный полити
ко-экономический факт первоначального накопления капитала как условия 
развития материального производства представляет собой беспощадное ог
рабление основной массы населения и обогащения небольшой группы «за
конных» грабителей. Такое «накопление» заключается в насильственном 
перераспределении продуктов труда (богатства) в пользу тех социальных 
слоев, из которых формируется государственная власть. 

При этом государство вырабатывает такое гражданское право, которое 
объявляет допустимыми и законными подобные процессы перераспределе
ния богатства. «Законное» ограбление большинства населения путем пере
распределения богатства характерно как для буржуазных формаций, так 
и для социалистических. 

Построение социализма в нашем отечестве осуществлялось путем пере
распределения богатства из деревни в город в целях создания индустрии за 
счет аграрного сектора экономики. Средством перераспределения богат
ства были цены на товары — государство устанавливало на продукцию 
сельского хозяйства очень низкие цены, а на продукцию городской про
мышленности — очень высокие цены. Город богател, а деревня умирала. 
В результате крестьянство даже нынешних времен так и не оправилось от 
тотального ограбления, совершенного государством в 20—30-е годы. 

Переход от плановой социалистической экономики к рыночному хозяй
ству в современной России также сопровождается глобальным перераспре
делением богатства в пользу небольшой группы новоявленных олигархов. 
Механизмом такого перераспределения были особый тип приватизации го
сударственной собственности, монетаристская финансовая система, особый 
тип банковских технологий, позволяющий использовать государственную 
собственность в целях личного обогащения, специальное налоговое законо
дательство, стимулирующее непроизводительное предпринимательство (раз
витие финансового и торгового капитала). 

В результате рецидива «первоначального накопления капитала» в кон
це XX века в мире возникла беднейшая страна с неприемлемым для совре
менной цивилизации демографическим, экологическим и социальным со
стоянием. 

Капиталистическая и социалистическая экономические системы обще
ственного воспроизводства представляют собой две крайности социализации 
личности. 
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Для первой характерен крайний индивидуализм — ложное представле
ние, что судьба человека целиком находится в его собственных руках и что 
независимо от общества человек способен достичь материального благопо
лучия на Земле. 

Для второй характерен крайний коллективизм — также ложное представ
ление, что человек целиком является продуктом общества, и только общество 
вправе определять меру материального благосостояния каждого индивидуума. 

Буржуазный менталитет — это идеология ловкого дельца, сумевшего ус
пешно перераспределить общественное достояние в собственное владение. 

Социалистический менталитет — это идеология потребителя, желающе
го пользоваться общественным достоянием на равных условиях и в равных 
объемах с прочими потребителями. 

Нравственные установки, которые содержатся в Священном Писании, 
не позволяют признать истинными эти крайности человеческого самооп
ределения. 

Заповедь Божия, провозглашенная апостолом Павлом, «-... лучше трудись, 
делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» 
(Еф.4.28) и иные выражения этой же нравственной установки труждающего-
ся человека позволяют выделить два основания богоугодного распределения 
богатства, созданного общественным трудом — трудом, реализованным в об
ществе людей. 

Таковыми основаниями будет «справедливость» и «милосердие», Ветхий и 
Новый Заветы, исполнение Ветхого в Новом: 

«Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал 
меня. Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твое
му» (Пс. 118.7'5,,76). 

В силу того, что плоды труда — это дар Божий, то они по милости Божией 
должны принадлежать равно всем, но чтобы проявить ревность о данном Бо
гом таланте (Мф.25.21), необходимо предоставить возможность индивиду 
приобрести богатства свыше того, что равно всем уделено. В первом условии 
реализуется милосердие как принцип равнодоступного достойного социаль
ного благосостояния, а во втором условии реализуется справедливость как 
принцип должного воздаяния по заслугам труда и ревности о данных свыше 
талантах. 

«Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше 
малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милосты
ню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очи
щать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать» 
(Тов. 12.8,9). 

Двадцатый век — век противостояния двух социальных концепций, а 
именно буржуазного индивидуализма и социалистического коллективизма. 

Социалистические идеи равного участия в пользовании всеобщим мате
риальным достоянием основаны на евангельской этике равенства и братства 
всех людей. 
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«Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и вся
кую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый 
день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу 
в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа» 
(Деян.2.44-47). 

В этой формуле социального равенства присутствуют условия, без кото
рых действительное равенство не состоится: 

целесообразность — «смотря по нужде каждого»; 
довольство и отсутствие завистливой ревности — «принимали пищу в весе

лии и простоте сердца»; 
литургичность «пребывали в храме... хваля Бога». 
Социализм рождается тогда, когда последние два условия упраздняются, 

и остается одна претензия на равенство в богатстве. Такой социализм скоро 
порывает со всякой верой и становится атеистическим мировоззрением. 
В нем реализуются принципы социального равенства, которые не позволя
ют должным образом реализоваться талантам отдельной личности. В основе 
социалистического равенства лежит мнимое распределение по труду, и это 
оказывается действительным социальным неравенством. При социализме 
не равны крестьянин и рабочий, партийный и беспартийный, житель центра 
и житель периферии, хотя трудятся они равнойнтенсивно. 

Плоды труда — это дар Божий, и одаривание ими находится во власти 
Дарующего, а не трудящихся, тем не менее для людей, живущих в едином 
сообществе, Господь повелевает иметь в качестве основания при распреде
лении плодов труда выполнение заповеди Божией «добывать хлеб в поте 
лица» — так рождается принцип распределения по труду. 

Распределение по труду как принцип справедливого распределения бо
гатства заложен в заповеди Апостола «если кто не хочет трудиться, тот и не 
ешь» (2Сол.3.10) — это фундаментальная норма умиротворения и согласова
ния интересов личности и общества. Нарушение этого принципа непрерыв
но порождает социальную напряженность в течение всей истории человече
ства. Еще ни одна экономическая формация не смогла реализовать завет 
апостола Павла. 

Российское социалистическое государство, построенное на основании 
подавления личности и реализовавшее некоторые начатки распределения по 
труду, не справилось с задачей построения эффективной экономики и граж
данского мира. В то же время, отказавшись от уже реально действующих 
принципов равного участия граждан в пользовании всеобщим материальным 
достоянием (бесплатная и равнодоступная всем медицина, образование, со
циальная защита) и перейдя на буржуазные принципы социального устрой
ства, оно ввергло общество в крайнюю степень поляризации по уровню 
благосостояния, лишив граждан равенства возможностей в общественной 
жизнедеятельности. 

Платная медицина, платное образование, непрестижность производи
тельного труда, использование национального дохода (фонд заработной пла-
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ты и пенсионные средства) в целях личного обогащения финансистов и про
чие особенности «рыночной экономики», то есть общества с характерными 
чертами капитализма начала XIX века, лишили основную часть российских 
граждан достойного уровня жизни. 

В таком обществе правды нет, и оно осуждено Священным Писанием: 
«Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие 
решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосиль
ных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот» 
(Ис.10.1-2). 

Господствующий ныне экономический порядок имеет своей основной 
задачей перераспределение ресурсов Земли — труда, материальных ценно
стей, природных ресурсов в пользу индустриально развитых стран. Проис
ходит глобальное обнищание подавляющей части населения земного шара 
и обогащение незначительной части населения «цивилизованных стран» — 
это является основным свойством «рыночной экономики», какие бы фор
мы развития она ни принимала. Пафос рыночной экономики состоит 
в прославлении частного (индивидуального) предпринимательства, но все-
таки и это оказывается ложью, поскольку не может быть труда (предпри
нимательства), свободного от общественных отношений. Поэтому «частное 
предпринимательство» неосуществимо в силу тотального господства на 
«рынке» государства, финансовой олигархии, финансово-промышленных 
групп и иных неэкономических структур и силовых систем, имеющих кри
минальный характер. 

Результат же индивидуалистической экономики один — насильственное 
обнищание большинства и обогащение меньшинства путем «законного» пе
рераспределения ресурсов Земли и Человечества. 

«Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, 
кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его» 
(Иер.22.13). 

Коллективистское общество, вкусившее благо социального равенства, 
противится новому индивидуалистическому порядку социального неравен
ства и, не имея позитивной альтернативной программы гармонизации свое
го социума, возвращается к отвергнутой идеологии коммунизма. Церковь 
должна предложить соотечественникам альтернативу господствующим соци
альным концепциям. 

Общественное устройство будет справедливым, если в нем будет непротиво
речиво сочетаться коллективизм и индивидуализм, милосердие и справедли
вость. 

То, что человек может реализоваться только как общественная сущность, 
подтверждается многими притчами Спасителя, в которых говорится о пире, 
о лозе, о работниках и других образах совместного бытия рабов Божиих: 

«Ирабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и доб
рых; и брачный пир наполнился возлежащими» (Мф.22.10). 

Коллективизм должен проявляться в том, что каждая личность должна 
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быть столь уважаема, что ей обеспечивался бы действительно равный доступ 
к общественному материальному достоянию и равные возможности само
определения в обществе. 

Индивидуализм должен проявляться лишь в том, что каждой личности 
следует предоставить максимум возможностей реализовать свой интеллект в 
любой сфере социальной жизни, не ущемляя прав общества, то есть иметь 
свободу как сделать, так и сказать: «Господин! пять талантов ты дал мне; вот, 
другие пять талантов я приобрел на них» (Мф.25.20). 

Общество должно быть ареной реализации прав и обязанностей личности, 
а личность — должна быть реализацией общества как богоустановленного спо
соба бытия самого человека. 

В равной мере недопустимы тоталитаризм коллектива (коммунистиче
ского и нацистского толка) и тоталитаризм личности (буржуазно-олигархи
ческого толка). 

Общественное и личное смогут неслиянно соединиться только во Иисусе 
Христе: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот прино
сит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15.5). 

От личности потребуется навык смирения, а от общества — практика 
милосердия; в личности должен быть усматриваем Образ Божий, а в обще
стве — образ Церкви Христовой; личность должна быть дерзновенной к об
щественному служению, а общество — приемлет премудрого и простеца. 

Но в начале и конце всякого движения личности и общества должен быть 
Господь Иисус Христос; только тогда состоится единство коллективного 
и индивидуального, только тогда будут создаваться основы справедливого 
и милосердного устройства общества. 



3. БОГАТСТВО И СОБСТВЕННОСТЬ -
ДОСТОЯНИЯ БОЖИИ 

3.1. Происхождение церковного богатства 
и имущество религиозных организаций 

(нравственные основания реституции церковного имущества) 
Современное экономическое сознание оставило без внимания особый 

вид богатства, который имеет специфическую природу своего образова
ния, это достояние религиозных сообществ, имеющих в основе своих 
культовых действий и вероучения специальный вид проявления религиоз
ности — жертвоприношение. 

Жертва как особый вид благодарения {«призрел Господь на Авеля и на дар 
его») или умилостивления божества является древнейшей формой перемеще
ния личного и общественного богатства. Даже примитивные культуры, не 
имевшие регулярных экономических отношений производства и обмена бо
гатством, знали жертвоприношение как форму добровольного отчуждения 
богатства ради нематериальных идей и принципов. 

В отличие от жертвы иные формы перераспределения богатств являют
ся вынужденными и регулируются законами производства и потребления, 
обмена и распределения; при этом регулятором является по преимуществу 
государство как орган управления всей социальной жизнедеятельностью 
человека. 

Жертвенное перераспределение богатства добровольно, обусловлено ре
лигиозно-нравственным законом и регулируется совестью индивидов. 

Православная Церковь принцип жертвоприношения возвысила до край
ней степени своего культового значения — весь культ Православной Церкви 
целиком сводится к жертве духовной и материальной. Закон о жертве, дан
ный Богом Моисею, явился фактором консолидации стихийных кочевников 
в единое теократическое общество, в котором каждый индивид был более 
свободен, чем римский или афинский гражданин — это был гражданин неба, 
а не города. 

Можно выделить следующие онтологические свойства жертвы. 
Во-первых, жертва является святой, то есть в прямом смысле принадле

жащей Богу; жертвователь подает Богу, а не священнику: 
«И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит 

Господу: это святыня Господня» (Лев. 27.30); 
«И сказал я им: вы — святыня Господу, и сосуды — святыня, и серебро и зо

лото — доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших»(Езц. 8.28). 
Во-вторых, цель жертвы нематериальна и трансцендентна, в частности 

это стяжание спасения в Боге, то есть очищение от греха, восстановление 
гармонии между людьми и Богом, освящение людей или, как говорится 
в Новом Завете, всыновление их Богу. 
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«А на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебное приноше
ние, и возлияние в праздники и в новомесячия, и в субботы, во все торжества 
дома Израилева; он должен будет приносить жертву за грех и хлебное прино
шение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Изра
илева» (Иез. 45.17). 

«И сказал мне: это — место, где священники должны варить жертву за пре
ступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его 
на внешний двор, для освящения народа» (Иез.46.20). 

В-третьих, жертва — это форма добровольного отчуждения собственного 
богатства в пользу божества в лице культовых учреждений — храма и его слу
жителей. Причем закон добровольного отчуждения носит всеобщий харак
тер для всех членов данного религиозного сообщества — Закон дается наро
ду в целом, а не каким-либо отдельным сословиям. 

«И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на по
требности для дома Бога нашего: на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное 
приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праз
дники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, 
совершаемое в доме Бога нашего» (Неем. 10.32,33). 

В-четвертых, жертва как материальный продукт не может быть уменьша
ема, но всегда составляет некоторую постоянную долю имущества, отчужда
емую в пользу божества, и в своей некоторой части принадлежит лично свя
щеннослужителям. 

«Кто соблюдает закон, тот умножает приношения; кто держится запове
дей, тот приносит жертву спасения» (Сир. 35.1). 

«Давай Всевышнему по даянию Его, и с веселым оком — по мере приобрете
ния рукою твоею, ибо Господь есть воздаятель и воздаст тебе всемеро. Не 
уменьшай даров, ибо Он не примет их: и не надейся на неправедную жертву» 
(Сир. 35.9-11). 

«...и принеси приношение, которое из сего составлено, Господу; представь 
оное священнику, а он принесет его к жертвеннику; и возьмет священник из сей 
жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике: это жертва, благоухание, 
приятное Господу; а остатки приношения хлебного Аарону и сынам его: это ве
ликая святыня из жертв Господних» (Лев.2.8-10). 

«И сказал Господь Аарону: вот, Я поручаю тебе наблюдать за возношениями 
Мне; от всего, посвящаемого сынами Израилевыми, Я дал тебе и сынам твоим, 
ради священства вашего, уставом вечным; вот, что принадлежит тебе из свя
тынь великих, от сожигаемого: всякое приношение их хлебное, и всякая жертва 
их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут Мне; это великая 
святыня тебе и сынам твоим» (Числ. 18.8,9). 

В-пятых, жертва служит благосостоянию не только служителям культа, но 
и для всего народа Божия: 

«Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, 
Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни 
одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; 

з* 



68 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, 
чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил 
все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу» (Флп.4.14-18). 

В-шестых, жертва как посвященная Богу — неприкосновенна, а всякий 
похищающий ее должен возвратить больше, чем похитил: 

«И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по 
ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет 
Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями 
по сиклю священному, в жертву повинности; за ту святыню, против которой 
он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие свя
щеннику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет 
ему» (Лев. 5.14-16). 

И наконец, в-седьмых, жертва стоит в ряду самых фундаментальных за
поведей, данных человеку его Богом: 

«Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери 
твоей. Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты воздать им, как они 
тебе? Всею душею твоею благоговей пред Господом и уважай священников Его. 
Всею силою люби Творца твоего, и не оставляй служителей Его. Бойся Господа, и 
почитай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе: начатки, и за грех, 
и даяние плеч, и жертву освящения, и начатки святых» (Сир. 7.29-34). 

Итак, жертва — это культовое действие человека, связывающее его зем
ное бытие с небесным. Жертва как форма использования богатства находит
ся вне экономических и социальных отношений; посягательство на предме
ты культовой жертвы — это преступление перед людьми и Богом. 

Такое отношение к культовой жертве, заданное моисеевым законом, по
чти полностью сохранилось в ортодоксальном христианстве, в частности в 
Русской Православной Церкви. Начальная часть важнейшего богослужения — 
Божественной Литургии называется Проскомидия, то есть приношение жерт
вы. Только лишь сложившийся экономический уклад современной цивилиза
ции, приведший к торжеству всеобщего эквивалента богатства — денег, вно
сит коррективы во внешние формы культовой жертвы. Всем видится, что в 
храмах православной церкви происходят как будто бы акты купли и прода
жи. Но в основе этих «псевдопокупок» лежит не денежно-стоимостная оцен
ка объекта обмена, но религиозное чувство добровольного отчуждения свое
го богатства в пользу Милующего и Любящего Бога. 

Сама некоторая таксовость исполнения культовых действий — это эле
ментарная дань современным условиям общественной жизни. При Моисее 
мерой жертвы служило, скажем, плечо туши овна; и это нисколько не при
митивнее, скажем, современных десяти тысяч рублей. 

Итак, культовая жертва, являющаяся основой материального благососто
яния Церкви, имеет внеэкономическое происхождение, и поэтому на нее не 
должны распространяться законы, регулирующие финансы и экономику го
сударства, в частности государственное налогообложение. 
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Необходимо установить, что если доход религиозных организаций не но
сит культового характера, то он может быть облагаем налогами, если не на
правляется на богослужение и социальные нужды обездоленных граждан, но 
жертвоприношение облагать разными поборами абсолютно недопустимо. 

С этим соглашается и полнота Церкви. В Определении Священного Со
бора Православной Российской Церкви о правовом положении Православ
ной Российской Церкви от 2 декабря 1917 года устанавливается (см. Прило
жение № 1): 

«22. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Церкви, не 
подлежит конфискации или отобранию... 

23. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Церкви, не 
подлежит обложению государственными налогами, волостными, городскими 
и земскими сборами, если эти имущества не приносят дохода путем отдачи их 
в аренду или наем». 

Отождествление культовой жертвы с любого рода доходами, рентой и 
коммерческим результатом является недобросовестным подлогом, оскорбле
нием сокровеннейшей области человеческих чувств и благородных движе
ний души и, в конечном счете, оказывается тривиальным святотатством, то 
есть кражей святыни. 

Принимая все сказанное во внимание, можно смело утверждать, что ны
нешнее Российское законодательство, удерживающее в государственной соб
ственности храмы Православной Церкви, культовые предметы — иконы, 
книги, церковную утварь и все прочее, так или иначе отобранное у религи
озных организаций, носит откровенно антицерковный характер. 

Можно только удивляться, почему до сих пор ни светские экономисты, ни 
церковные деятели не усмотрели в происхождении церковного богатства осо
бое внеэкономическое культовое явление, которое тем не менее оформляется 
как церковная собственность, возникшая не по законам коммерции «товар — 
деньги — товар», а по закону «двух лепт» евангельской вдовы, которая отдает 
Богу все, что имеет. Постыдно брать налог или иной побор с этих «двух лепт». 
Сегодня органы статистики, финансов и налоговой службы даже не предус
матривают само бытие особого рода собственности — собственности религи
озных организаций. Это положение необходимо незамедлительно исправить. 

У православных христиан России не может быть иной точки зрения и 
иного требования, кроме тех, которые устанавливают Поместные Соборы 
Русской Православной Церкви. 

Постановление Священного Собора Православной Российской Церкви 
от 5 (18) апреля 1918 года «О мероприятиях, вызываемых происходящим го
нением на Православную Церковь» повелевает: «77. Принять меры к возвра
щению всех отобранных имуществ церквей, монастырей, церковных учреждений 
и организаций, в том числе зданий духовно-учебных заведений и консисторий». 
Эта задача актуальна и сегодня, и для нас, и для наших детей. 

Основой реституции церковной собственности является нравственное 
требование восстановить волю жертвователей, которые отчуждали свой труд и 
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плоды своего труда в достояние Церкви, в святыню благодарения и славо
словия Творца всяческих. 

Попранная воля жертвователей вопиет к Небу, и этот нераскаянный грех 
экспроприации церковной собственности не дает материального благополу
чия нашему Отечеству. Для блага же страны, для блага, которое невозможно 
измерить в финансовых показателях, необходимо возвратить в собственность 
Церкви все объекты, порожденные культовой жертвой, все еще находящие
ся в государственном владении. 

Идею жертвенности происхождения церковного достояния однозначно 
отобразила Социальная концепция Русской Православной Церкви. 

Раздел Концепции VII.4. Особую форму собственности представля
ет имущество религиозных организаций. Она приобретается различны
ми путями, однако основным компонентом ее формирования является 
добровольная жертва верующих людей. Согласно Священному Писанию, 
жертва является святой, то есть в прямом смысле принадлежащей 
Господу; жертвователь подает Богу, а не священнику (Лев.27.30, 
Езд.8.28). Жертва — это добровольный акт, совершаемый верующими 
в религиозных целях (Неем. 10.32). Жертва призвана поддерживать не 
только служителей Церкви, но и весь народ Божий (Флп.4.14-18). 
Жертва, как посвященная Богу, неприкосновенна, а всякий похищаю
щий ее должен возвратить больше, чем похитил (Лев.5.14-15). Пожер
твование стоит в ряду основных заповедей, данных человеку Богом 
(Сир.7.30-34). Таким образом, пожертвования являются особым слу
чаем экономических и социальных отношений, а потому на них не дол
жны автоматически распространяться законы, регулирующие финан
сы и экономику государства, в частности государственное налогообло
жение. Церковь заявляет, что если тот или иной ее доход носит 
предпринимательский характер, то он может быть облагаем налога
ми, но любые посягательства на пожертвования верующих являются 
преступлением перед людьми и Богом. 

На примере вопроса церковная собственность можно показать, что Цер
ковь неизменна в своих взглядах и учении на протяжении сотен лет. Приве
денное концептуальное положение обосновано не только свидетельствами 
Священного Писания, но и решениями Поместных Соборов Православной 
Церкви. 

В Постановлении от 2 декабря 1917 года Поместного Собора Российской 
Православной Церкви «О правовом положении Православной Российской 
Церкви» содержалось следующее положение (см. Приложение № 1): 

«22. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Церкви, не 
подлежит конфискации или отобранию, а самые установления не могут быть 
упраздняемы без согласия церковной власти». 

Когда большевики 23 января 1918 года Декретом об отделении Церкви от 
государства экспроприировали всю церковную собственность и начали жес-
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токое гонение исключительно против Православной веры, Поместный Со
бор принял 5(18) апреля 1918 года Определение «О мероприятиях, вызывае
мых происходящим гонением на Православную Церковь». В этом определе
нии говорится: «11. Принять меры к возвращению всех отобранных имуществ 
церквей, монастырей, церковных учреждений и организаций,— в том числе зда
ний духовно-учебных заведений и консисторий. 

12. Призвать от имени Собора приходские и епархиальные организации к за
щите гонимых и освобождению заключенных за Веру и Церковь и к принятию 
мер для возвращения отобранного имущества церквей, монастырей, церковных 
учреждений и организаций, в том числе зданий духовно-учебных заведений и кон
систорий. 

...17. От имени Священного Собора оповестить особым постановлением, что 
Священный Собор Православной Российской Церкви, возглавляемый Святейшим 
Патриархом и Преосвященными иерархами состоящие из избранников всего 
православного народа, в том числе и крестьян, есть единственный законный 
высший распорядитель церковных дел, охранитель храмов Божиих святых оби
телей и всего церковного имущества, которое веками составлялось главным 
образом из добровольных приношений верующих людей и является Божиим дос
тоянием (выделено мною. — О. Ш.). Никто, кроме Священного Собора и упол
номоченной им церковной власти, не имеет права распоряжаться церковными 
делами и церковным имуществом, а тем более такого права не имеют люди, не 
исповедующие даже христианской веры или же открыто заявляющие себя неве
рующими в Бога». 

Против диктатуры пролетариата Церковь могла выставить только свое 
мнение и учение, но не насильственное противление. Семидесятилетняя со
ветская практика лишения Церкви всех имущественных прав не убедила нас 
в законности этой практики. Поэтому, еще находясь в плену всеобъемлюще
го государственного контроля, Русская Православная Церковь на своем По
местном Соборе в 1990 году в Заявлении по поводу Проекта Союзного Зако
на «О свободе совести и религиозных организациях» обращалась к государ
ству: «Поместный Собор просит законодательно передать в собственность 
Церкви в лице религиозных обществ и других церковных учреждений использу
емое ими недвижимое имущество...». 

Это требование казалось утопическим даже для 1990 года, когда еще ни 
одно церковное учреждение не имело прав юридического лица. Ни обще
ство, ни государство никак не отреагировали на это прошение. 

Прошло десять лет — многие храмы не только отреставрированы Церко
вью за счет собственных средств, но порою заново построены на прежних 
руинах и остатках фундамента. И до сих пор государство удерживает в своей 
собственности церковное достояние, осуществляя повторную экспроприа
цию. Если в 1917 году церковное имущество просто изымалось в помощью 
административно-политических акций и репрессий, то ныне изъятие проис
ходит косвенным образом — объекты, находящиеся в собственности государ
ства, строятся и реставрируются за счет культовой жертвы верующих граж-
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дан страны, а культовая жертва похищается, тем что огосударствляется, то 
есть становится государственной собственностью. 

В ныне действующем Федеральном Законе «О свободе совести и религи
озных объединениях» имеются следующие нормы: 

«Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций. 
1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутрен

ними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской 
Федерации и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. 

2. Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, 
если указанные установления не противоречат законодательству Российской 
Федерации»; и кроме того — «Статья 21. Право собственности религиозных 
организаций. 

1. В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земель
ные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, куль
турно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, 
денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельнос
ти, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры. 

2. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, 
приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвован
ное гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в 
собственность государством либо приобретенное иными способами, не проти
воречащими законодательству Российской Федерации». 

Следовательно, иметь Церкви в собственности памятники истории и 
культуры Федеральный Закон не возбраняет и в то же время рекомендует 
учитывать внутренние установления Церкви, а это — решения ее Соборов. 
Таким образом, Постановление Поместного Собора 1917 года должно испол
няться для православно верующих граждан Российской Федерации. 

Заявив в 1918 году о праве собственности на объекты, созданные за счет 
культовой жертвы, Церковь робко напомнила об этом на Поместном Соборе 
в 1990 году и, наконец, однозначно сформулировала в своей Социальной 
Концепции, что дало возможность во всеуслышание обнародовать специаль
ное Обращение Юбилейного Архиерейского Собора (август 2000 года) 
к Президенту Российской Федерации о возвращении имущества Церкви 
(см. Приложение № 28): «Причиной обращения к Вашему Превосходительству 
стали просьбы многих пастырей и верующих Русской Православной Церкви, 
обеспокоенных проблемой возврата церковного имущества. ...В годы лихолетья 
государство беззаконно изъяло у Церкви собственность, созданную трудами 
многих поколений верующих и, что гораздо более важно, посвященную Богу, то 
есть заведомо не подлежащую никакому отчуждению (выделено мною. — 
О. Ш.). Без этой собственности сегодня практически немыслимо полноценное 
возрождение нашей Церкви, осуществление ее просветительного, миссионерско
го, социального служения, в плодах коего нуждаются страна и народ. ...Во мно
гих странах Центральной и Восточной Европы церковная собственность вновь 
полностью передана верующим. В России этот процесс не только не завершен, 
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но по-настоящему и не начат. ... Однако храмы, иконы и святыни не могут бо
лее оставаться изъятыми из богослужебной, молитвенной жизни. ...Памятуя о 
том, что возврат исторически принадлежащего ей имущества является меж
дународно признанным правом Церкви, просим Вас употребить все возможные 
усилия для подтверждения этого права и на национальном уровне...» (см. При
ложение № 28). 

Церковь в обращении к Президенту повторила то, что говорила сто и две
сти, и тысячу лет назад — «Святыня (жертва Богу) неприкосновенна, а кто 
ее крадет, тот есть святотатец». 

3.2. Священное Писание и отцы Церкви 
о богатстве и его распределении 

Ничто так не разделяет христиан на различные мировоззренческие 
партии, как взгляд на право собственности. Очевидность практики и внеш
ней жизни христианина борется с этическими воззрениями, вытекающими 
из Священного Писания и Священного Предания Православной Церкви — 
для одних собственность рассматривается как особая святыня, а для дру
гих — как безусловно пагубное явление. 

Учение Церкви о собственности не должно обосновываться реальной 
практикой экономических отношений, но своим началом должно иметь уче
ние Господа Иисуса Христа, явленное в Новом Завете. Ветхий Завет имел 
развернутую систему регулирования отношений собственности верного Богу 
народа. Эта система основывалась на понимании того, что верховным влады
кой всякой твари, и в том числе всякого богатства, является Бог. 

Эта мысль многократно высказана в книгах Ветхого Завета: «Господня зем
ля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней...» (Пс. 23.1). 

Если человек соглашается, что все его окружающее принадлежит Богу, то 
в его сознании рождается понятие долга — распоряжаться своим, сообразно с 
волей Божией, тогда собственность человека становится относительной, ут
рачивает признаки абсолютного права. 

Этот акт веры имеет и другое проявление — христианин самого себя, 
свою жизнь и все, что его окружает, рассматривает как дар Божий. О своем 
праве собственности на вещи мира Господь напоминает, установив жертво
приношение — человек в акте жертвы возвращает Богу Божие: «сделай Мне 
жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы 
твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени 
Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя...» (Ис.20.24); и в то же время гово
рит: «ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, 
и животные на полях предо Мною» (Пс.49.10,11). 

Ветхий Закон предполагал наличие частной собственности и охранял ее, 
но в то же время ставил границы для абсолютизации ее. Не только покушать
ся на чужую собственность преступно, но и даже помышлять о ней предосу-
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дительно: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, 
[ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого 
скота его,] ничего, что у ближнего твоего» (Исх.20.17). 

И в то же время были установлены юбилейные годы, когда проданная зем
ля должна была возвращаться бывшему собственнику, когда земля не засева
лась и плоды ее не принадлежали кому-нибудь одному, и, наконец, существо
вал закон о жатве — неимущие вправе были пользоваться остатками жатвы, 
при этом владелец урожая не вправе был убирать поле до последнего колоса. 

Господь дарует человеку собственность только для совместного пользо
вания: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из 
жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не 
ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но 
открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нужда
ется ...дай ему [и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно], и 
когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благосло
вит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться 
твоими руками; ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и пове
леваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему тво
ему на земле твоей» (Втор. 15.7-11). 

В основе такого имущественного законодательства лежал закон любви — 
«Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, 
не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твое
го, как самого себя» (Рим. 13.9). 

Отношение собственности проявляется как психологическое отторжение 
своего ближнего, как установление границы между «я» и «не я». Заповедь 
любви к ближнему дана для разрушения этой границы, но эта смертная 
вражда могла быть упразднена только Заветом Иисуса Христа, только силою 
и действием Духа Святого. Спаситель многократно показывает в притчах от
носительность права собственности для человека — это всегда виноградник, 
данный в пользование, или таланты, распределенные между людьми, или 
имение, отданное в управление доброму или нерадивому управителю. 

Основным условием этого относительного права собственности является 
пользование имуществом в соответствии с Божией Волей, выраженной в Еван
гельских заповедях. 

Если воля Божия нарушается, то собственник утрачивает право собствен
ности — «Что же сделает хозяин виноградника? — Придет и предаст смерти 
виноградарей, и отдаст виноградник другим» (Мк. 12.9). 

Евангелие устанавливает такой закон собственности, при котором соб
ственное имущество добровольно отчуждается, а чужое имущество считает
ся неприкосновенным: «и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно 
поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не 
отвращайся» (Мф.5.40-42); «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего 
твое не требуй назад» (Л к. 6.30). 
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В беседе с юношей о спасении Господь прямо связал спасение с отказом 
от богатства — «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за 
Мною» (Мф.9.21). 

При этом, скажем, апостолы не порицали юридические формы собствен
ности, и — даже наличие рабства, и не принуждали к отказу от имущества. 
Желание исполнить заповедь милосердия может быть только добровольным 
движением совести. Осуждая лукавство Анании, апостол Петр сказал: «Чем 
ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти 
находилось?» (Деян.5.4). 

Здесь надо помнить, что неприкосновенность чужой собственности — это 
этическая норма всей Священной Истории, но саму неприкосновенность 
нельзя интерпретировать как священность, то есть усматривать в этом свя
щенное право собственности. 

Единственный «апологетический» труд о богатстве и собственности 
принадлежит св. Клименту Александрийскому — «Кто из богатых спасет
ся». Как известно, искавшему совершенства юноше Господь советует про
дать имения и раздать нищим. Но спрашивает св. Климент — является ли 
материальная бедность залогом совершенства? По слову св. Климента — 
совершенно нет: «Если бы это было так, то нищие, располагающиеся по 
дорогам, вовсе ничего не имеющие, ходящие обнаженными и выпрашива
ющие, что необходимо надень, но Бога и праведности Божией незнающие, 
единственно из-за этой своей крайней нищеты, из-за этой беспомощности 
жизни, из-за этого неимения ничтожнейших вещей должны были бы счи
таемы за людей счастливейших и богоугоднейших и за наследников жизни 
вечной». 

Такая всеобщая бедность исключила бы возможность исполнять основ
ные заповеди Спасителя о помощи ближним. По определению св. Климен
та — «...собственность есть то, что приобретается, а имуществом называ
ется то, что полезно и создано Богом для пользы людей». То есть собствен
ность и богатство — это некоторое отношение между людьми — 
приобретение (у одного прибавилось — у другого убавилось); имущест
во это некая полезность, необходимая всем, и полезность эту создает Бог, 
поэтому она принадлежит всем в силу своей полезности. 

«Поистине богатства и собственность существуют и подчинены нам неко
торым образом так же, как материал и орудия знающему доброе употребление 
их.... Назначение его служить, а не господствовать. Нельзя, следовательно, взво
дить вину на то, что само в себе ни добро, ни зло, потому что оно невинно; а того 
нужно винить, кто эти вещи может употреблять как во благо, так и во зло, пос
ле того как выбирает то или другое. ...Оттого должно не столько от богатства 
отрешаться, сколько душу освобождать от страстей, которые собой затрудня
ют правильное пользование богатством. Кто добр и праведен, тот и богатство 
будет употреблять во благо. Следовательно, отречение ото всего того, чем кто 
владеет, и продажу всего своего имущества нужно так понимать, что это ска
зано по отношению к душевным страстям». 
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Путь ко спасению заграждается не вещами, а отношением к ним и ха
рактером пользования ими. Спасение утверждается «...на душевной доброде
тели — на вере, надежде и любви, на братолюбии, мудрости и кротости, сми
рении и истине, наградой за которые спасение». 

Св. Климент задается вопросом, что значит «Продай все», и отвечает: 
«Что это значит? Имущество в деньги преврати? Одного рода богатство вы
меняй на другое, явное и для всех открытое в серебро превративши?Совсем нет; 
но вместо богатства, пред тем существовавшего в твоей душе, которое ты 
вознамерился спасти, внеси в душу свою другое богатство, приносящее с собой 
богосозданную и вечную жизнь; радуйся заповедям Божиим, исполнение кото
рых для тебя будет сопровождаться наградой и непрерывной славой, блажен
ством и вечной жизнью. Тогда поистине продашь ты свое имение, продашь мно
гое и лишнее, что для тебя небо затворяет, и выменяешь себе то, что тебя спа
сти может». 

Вся «вина» богатства в том, что оно может служить поводом к самопора
бощению: «Можешь ты владеть богатством. Рассуждай тогда так: «Поис
тине не воспрещает мне Господь владеть богатством, не завистлив Он». Но вот 
ты замечаешь, что богатство тебя порабощает и выводит тебя из равновесия. 
Брось его, отвергни, возненавидь, откажись, убеги». 

Самый главный принцип владения богатством — это поиск нуждающе
гося в нем — стяжание звания «ближнего», какового сподобился милосерд
ный самарянин. И священник, и левит проходят мимо, пораженного сата
ной, человека, но Единый Милосердный и Богатый милостью Христос по
могает ему, при этом обогащает и иных помощников (гостинника). 

В притче о «неправедном богатстве» (Лк. 16.9) неправедность истолковы
вается св. Климентом в том смысле, что не бывает абсолютной собственнос
ти у человека — она всегда есть собственность Бога и передается человеку 
лишь в пользование. А пользование это должно быть таковым, чтобы искать 
нуждающихся в этом богатстве и собственности, чтобы с ними делиться для 
всеобщего блага, чтобы облагодетельствованные ближние засвидетельство
вали бы на Суде о бывших благодеяниях, сотворенных богатым. 

«Не повелел Он требовать от тебя, и не того от тебя ожидает, что ты 
будешь тяготиться, но что сам будешь отыскивать тех, которые имеют полу
чить от тебя благодеяние, будучи достойными учениками Господа. Прекрасно 
без сомнения и слово Апостола: Радостного дателя любит Бог (2Кор.9.17)... 
Вот учение о совершеннейшем: не ожидать просьбы, а самому того отыскивать, 
кто достоин благодеяния». 

Итак, путь совершенства, который Господь предложил юноше, — это путь 
богоугодного использования богатства — преодолевать порабощение богат
ством и приобретать себе молитвенников и заступников пред Богом ради 
оказанных им благодеяний. 

Новый Завет устанавливает двуединый принцип обладания богатством — 
владеть, чтобы оказывать помощь неимущим, и владеть общинно (сообща). 

От того, что подобная организация социальной жизни в массе своей не 
состоялась, нельзя считать братское общение имуществ членов первенству-
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юшей Церкви случайной и неудавшейся попыткой. Но это общение остает
ся непреходящим идеалом материальной жизнедеятельности людей, хотящих 
стяжать божественную любовь к ближнему. 

О христианском общении имуществ ярко и недвусмысленно свидетель
ствуют учители Церкви. В послании апостола Варнавы: «Люби ближнего бо
лее души своей... Имей общение с ближними со всеми, не называй ничего соб
ственностью; ибо если вы общники в благах нетленных, то не более ли в вещах 
тленных?.. Не будь простирающим рук к принятию и сгибающим их, когда ты 
должен дать». 

Св. Иустин Философ говорил: «Идостаточные из нас помогают всем бед
ным и мы всегда живем за одно друг с другом... Достаточные и желающие, каж
дый по своему произволению, дают что хотят и собранное хранится у предсто
ятеля; а он имеет попечение... о всех находящихся в нужде». 

О готовности христиан отказаться от всего своего в пользу неимущих сви
детельствует и св. Ириней Лионский: «Есть приношения там (в Ветхом Заве
те), есть приношения и здесь (в Новом); есть жертвы у народа (иудейского), есть 
жертвы и в Церкви; но изменен только вид, так как приношение делается уже не 
рабами, а свободными... И посему те посвящали Ему (Богу) десятины своих (име
ний); а получившие свободу определяют все имущество свое для целей Господних 
радостно и свободно давая не меньшее в надежде получить большее; так бедная 
вдова все свое состояние отдала в сокровищницу Божию». 

Особенно ярко говорит об общении имуществ св. Климент Александрий
ский: 

«Бог создал человечество для братского общения, Сам первее всего пожертво
вав Своим Сыном и Логосом, все доставляя всем, даровавши в общее достояние 
для всех. Все, следовательно, должно быть общим, и богатые не должны желать 
больше иметь, чем другие. Слово: «у меня драгоценности есть, почему же не дол
жно себе доставлять удовольствие ими ?» — не человечно, не есть оно слово брат
ское. Более соответствует христианской любви другое слово: «у меня есть это, 
почему же не должен я с нуждающимся поделиться?». Такой человек совершен и 
исполняет заповедь: «возлюби ближнего, как самого себя»... Знаю, что Бог дал нам 
право наслаждаться, но только в пределах необходимого, и по Его воле наслажде
ние должно быть общим. Это не в порядке вещей, чтобы один в изобилии жил, 
тогда как многие терпят нужду». 

И еще: «Если достояние того и другого из друзей составляет общую их соб
ственность, а Бог и человек теперь между собою поставлены в отношения дру
жественные (так как, благодаря посредству Слова Божия, Бог стал другом лю
дей), то, действительно, все становится достоянием человека, потому что 
Богу все принадлежит; и все это составляет общую собственность обоих дру
зей — и Бога и человека». 

Сщмч. Киприан Карфагенский учит: 
«Ибо что принадлежит Богу, то должно составлять общее наше достоя

ние, и никто не должен быть лишаем участия в благодеяниях и дарах Его так, 
будто весь род человеческий не одинаково должен пользоваться благостью, щед-
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ростъю и милостью Божественною. Так, одинаково для всех светит день, оди
наково сияет солнце, падает дождь, дует ветер, и сон у спящих один, и блиста
ние звезд и луны обще для всех. И если земной владелец, руководствуясь таким 
примером равенства, разделяет свои плоды и прибытки с братством, то он, 
становясь чрез безмездныя щедрые подаянья общительным и справедливым, ста
новится подражателем Бога-Отца». 

Как это ни странно, но в мире имеются факты всеобщего присвоения 
благ на основе принципа, что плоды природы должны быть равнодоступны 
всем — так каждый гражданин Арабских Эмиратов имеет свою долю в неф
теносных богатствах страны, также и каждый гражданин Норвегии получает 
свою ренту от разведанных и используемых нефтеносных залежей. Некото
рые экономисты Российской Академии Наук убеждают научный мир в необ
ходимости и возможности введения такого же порядка и в России. 

Этические требования святых отцов не были только декларациями, ра
венство первых христиан действительно имелось, и об этом свидетельство
вали даже враги (Юлиан Отступник): «из иудеев никто не просит милостыни, 
и нечестивые Галилеяне, кроме своих, питают и наших». 

Нищета среди христиан все-таки имелась, но и последующих святых от
цов она не смущала, они не снижали евангельский идеал до уровня обыден
ного права и сознания. 

Лактанций высказал убеждение, что неравенство благосостояния людей 
имеет своей причиной грех любостяжания, и эта точка зрения стала господ
ствующей во всей остальной святоотеческой письменности: «любостяжание 
есть источник всех зол: оно происходит от презрения к истинному величию Бо
жию. Люди, обилующие в чем-либо, не только перестали уделять другим избыт
ки свои, но начали присваивать и похищать себе чужое, будучи влекомы к тому 
собственною корыстью. То, что прежде было в общем употреблении у всех лю
дей, начало скопляться часто в домах у немногих. Чтобы других подвергнуть 
своему рабству, люди стали собирать себе в одни руки первые потребности жиз
ни и беречь их тщательно, дабы небесные дары сделать своею собственностью, 
не для того, чтобы уделять их ближнему из человеколюбия, которого в них не 
было, но чтобы удовлетворять единственно своему любостяжанию и корысти. 
После того составили они себе самые несправедливые законы под личиною мни
мого правосудия, посредством которых защитили против силы народа свое хищ
ничество». 

Свт. Василий Великий право собственности считает несправедливым за
хватом общего имущества: «скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда 
ты взял и принес в жизнь ? Положим, что иной, заняв место на зрелище, стал 
бы потом выгонять входящих, почитая своею собственностью представляемое 
для общего всем употребления; таковы точно и богатые. Захватив всем общее, 
обращают в свою собственность, потому что овладели сим прежде других». 

Даже современные «технологии» быстрого обогащения оказываются не 
чем иным, как тотальным ограблением целых народов. Разгосударствление 
национального богатства России, осуществленное в годы ельцинского режи-
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ма с помощью лукавой чековой (ваучерной) приватизации, позволило про
дукт многолетнего труда миллионов россиян присвоить незначительной 
группе лиц, кичащихся своим украденным у народа богатством. 

В Основах Социальной Концепции утверждается: «Вообще отторжение и 
передел собственности с попранием прав ее законных владельцев не могут быть 
одобрены Церковью. Исключением может быть такое отторжение собствен
ности на основе соответствующего закона, которое, будучи обусловлено инте
ресами большинства людей, сопровождается справедливой компенсацией. Опыт 
отечественной истории показывает, что нарушение этих принципов неизбеж
но приводит к социальным потрясениям и страданиям людей». 

Общее для святоотеческой мысли утверждение, что собственность — это ук
раденное у бедных, выражено святителем Василием Великим так: «А ты, захва
тив все в ненаполнимые недра любостяжательности, думаешь, что никого не оби
жаешь, лишая сего столь многих. Кто любостяжателен ? Не удерживающийся в 
пределах умеренности. А кто хищник ? Отнимающий у всякого, что ему принадле
жит. Как же ты не любостяжателен, как же ты не хищник, когда обращаешь в 
собственность, что получил только в распоряжение? Алчущему принадлежит 
хлеб, который ты у себя удерживаешь; обнаженному — одежда, которую охраня
ешь в своих кладовых; необутому — обувь, которая гниет у тебя; нуждающему
ся — серебро, которое зарыто у тебя». 

Святитель Григорий Богослов делает акцент на том, что человек является 
лишь распорядителем, а не собственником достояния, исшедшего от щедрот 
Бога, и что это распоряжение должно быть в соответствии с Божией волей, а 
воля эта такова, чтобы торжествовала братская любовь. 

По его учению, материальное неравенство возникает с делением людей 
на рабов и свободных: «...свобода и богатство заключались единственно в со
блюдении заповеди; а истинная бедность и рабство — в преступлении оной; но с 
того времени, как появилась зависть и раздоры... с того времени расторглось 
родство между людьми, отчуждение их друг от друга выразилось в различных 
наименованиях званий и любостяжании, призвав и закон на помощь своей влас
ти, заставило позабыть о благородстве естества человеческого — ты же смот
ри на первоначальное равенство прав, а не на последовавшее разделение; не на 
законы властителя, а на законы Создателя». 

Св. Ефрем Сирин окончательно лишает надежды богача на звание христи
анина как исполнителя заповеди любви: «В ком любовь, тот никогда ничего не 
присвояет себе, ни о чем не говорит: «это мое»; но все, что ни есть у него, пред
лагает всем в общее употребление. В ком любовь, тот никого не почитает себе 
чужим, но все ему свои». 

Земля, по выражению свт. Амвросия Медиоланского, «вообще для всех лю
дей сотворена», и потому никто не должен присваивать только себе то, что со
творено для общего употребления: «Алчущим принадлежит тот хлеб, который 
ты имеешь; нагих суть те одеяния, которые заключил в свои сокровище-хра
нилища; бедных искуплением и обогащением должны быть те деньги, которые ты 
в землю закопал»; «ты отдаешь бедному не то, что твое собственное, а возвра-
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ищешь ему то, что его. Земля принадлежит всем, а не богатым только. Ты упла
чиваешь ему твой долг и отдаешь ему только то, что ты должен ему». 

Свт. Иоанн Златоуст утверждает, что первоначальная Божеская воля, со
гласная с законами нашей любви и вообще мировой жизни, есть та, чтобы 
люди всем владели сообща, а не различали моего и твоего. Такое различение 
начинается, по взгляду свт. Иоанна, лишь тогда, когда среди людей царит не 
братолюбие, но злоба, большая, чем даже среди неразумных животных: «Раз
ве не зло, что один владеет тем, что принадлежит Господу, и что один пользу
ется общим достоянием ? Не Божия ли земля и исполнение ее ? Поэтому, если 
наши блага принадлежат общему Владыке, то они в равной степени составля
ют достояние и наших сорабов: что принадлежит Владыке, то принадлежит 
вообще всем». 

Свт. Иоанн продолжает апостольское разъяснение смысла труда, говорит, 
что если Бог дает одному много, то это «для того, чтобы, по апостольскому 
увещанию, твой избыток восполнял недостатки других». 

Из многих высказываний сего святителя вытекает один-единственный 
принцип христианского отношения к собственности — это совершенный от
каз от нее, который должен быть руководственным не только для монашес
кой жизни. По его словам, если собрать все богатства, находящиеся в руках 
небольшой группы лиц, то его хватит на все население вселенной — и чело
вечество не обеднеет от такого разделения, потому что тогда земля превра
тится в небо, в котором действует сторичное воздаяние: «мы нищи, но многих 
обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 К.ор.6.10). 

Но разделившееся человечество богатеть не будет, потому что, как гово
рит свт. Иоанн Златоуст, «разделение всегда приносит убыток, а единомыслие 
и согласие — прибыль». 

Свт. Иоанну Златоусту принадлежит окончательное определение, что на
копительство с целью исключительного пользования своею собственностью 
является воровством: «Не уделять из своего имущества есть также похищение. 
...Укоряя иудеев, Бог чрез пророка говорит: земля принесла плоды свои, а вы не 
внесли десятин, но похищенное у бедного в домах ваших. Так как вы не дали 
обыкновенных приношений, то похитили собственность бедных... Итак, из это
го мы поучаемся, что «когда мы не подаем милостыни, то будем наказаны на
равне с похитителями». 

Последующие писания святых отцов не внесли ничего отличного от уче
ния отцов первых пяти веков, поэтому этот обзор учения Церкви о собствен
ности следует считать исчерпывающим. Приведенные здесь цитаты — эти 
перлы Священного Предания скользят мимо наших ушей, не опускаясь в 
сердце. Мы жестоко стоим за соблюдение постов, бьемся насмерть за кален
дарь и язык, но эту настойчивость святых отцов в заклинании нас, что де мы 
суть воры, если не делимся с ближним украденным богатством, решительно 
игнорируем. В этом неправда давно бытующего в нашей среде избиратель
ного предпочтения норм Священного Предания; мы охотно судим и рядим о 
том, что услаждает нашу душу, а не о том, что ведет нас ко спасению. 
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Право собственности не принадлежит к области благодатной христианской 
жизни, к сфере Божьего царства и потому не может быть рассматриваемо как 
святыня для христианской совести; к нему не может быть прилагаем преди
кат «священное», но допустимо именование «неприкосновенное». 

Право собственности, однако, является неприкосновенным для христиа
нина, даже до такой степени, что грешно желать чужого, в силу, с одной сто
роны, того общего закона христианской морали, что всякое насилие не дол
жно иметь места в устроении христианской жизни; а с другой — потому, что 
христианство не отрицает форм естественного права и естественных челове
ческих отношений, но одухотворяет и возвышает эти формы, преобразуя их 
по духу Христовой истины. 

И христианская любовь, разрушающая эгоистические перегородки жиз
ни, ставит идеалом своим не отобрание чужого, но свободное отдание своего 
на общую пользу. Тот истинно владеет своим имуществом, кто рассматривает 
его в качестве общего достояния и служит своим общей пользе, согласно с 
волей Бога, верховного Владыки всего сущего, и с законами человеческой 
любви, счастье и полнота которой не в приобретении и обладании, но в да
рении и жертве. 

Раздел Концепции VII. 1. Под собственностью принято понимать 
общественно признанную форму отношения людей к плодам труда и ес
тественным ресурсам. В число основных полномочий собственника 
обычно включают право владения и пользования, право управления и 
получения дохода, право на отчуждение, потребление, изменение или 
уничтожение объектов собственности. 

Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако ма
териальная сторона человеческой жизни не остается вне ее поля зре
ния. Призывая искать прежде всего «Царства Божия и правды Его» 
(Мф.6.33), Церковь помнит и о потребностях в «хлебе насущном» 
(Мф.6.11), полагая, что каждый человек должен иметь достаточно 
средств для достойного существования. Вместе с тем Церковь предос
терегает от чрезмерного увлечения материальными благами, осуждая 
тех, кто обольщается «заботами, богатством и наслаждениями жи
тейскими» (Лк.8.14). В позиции Православной Церкви по отношению к 
собственности нет ни игнорирования материальных потребностей, ни 
противоположной крайности, превозносящей устремление людей к до
стижению материальных благ как высшей цели и ценности бытия. 
Имущественное положение человека само по себе не может рассмат
риваться как свидетельство о том, угоден или неугоден он Богу. Отно
шение православного христианина к собственности должно основы
ваться на евангельском принципе любви к ближнему, выраженному в 
словах Спасителя: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» 
(Ин. 13.34). Эта заповедь является основой нравственного поведения 
христиан. Она должна служить для них и, с точки зрения Церкви, для 
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остальных людей императивом в сфере регулирования межчеловеческих 
отношений, включая имущественные. 

По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бога, Ко
торому и принадлежит абсолютное право владения ими. Относитель
ность права собственности для человека Спаситель многократно 
показывает в притчах: это или виноградник, данный в пользование 
(Мк.12.1-9), или таланты, распределенные между людьми (Мф.25.14-
30), или имение, отданное во временное управление (Лк.16.1-13). 

Выражая присущую Церкви мысль о том, что абсолютным соб
ственником всего является Бог, святитель Василий Великий спраши
вает: «Скажи же мне, что у тебя собственного ? Откуда ты взял и 
принес в жизнь?». Греховное отношение к собственности, проявляюще
еся в забвении или сознательном отвержении этого духовного принци
па, порождает разделение и отчуждение между людьми. 

Раздел Концепции VII.2. Материальные блага не могут сделать че
ловека счастливым. Господь Иисус Христос предупреждает: «Береги
тесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его 
имения» (Лк. 12.15). 

Погоня за богатством пагубно отражается на духовном состоянии 
человека и способна привести к полной деградации личности. Апостол 
Павел указывает, что «желающие обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погру
жают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролю
бие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего» 
(1Тим.6.9-11). 

В беседе с юношей Господь сказал: «Если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19.21). Затем Христос 
разъяснил эти слова ученикам: «Трудно богатому войти в Царство Не
бесное... удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бога
тому войти в Царство Божие» (Мф. 19.23-24). 

Евангелист Марк уточняет, что в Царство Божие трудно войти 
именно тем, кто уповает не на Бога, а на материальные блага — «на
деющимся на богатство» (Мк. 10.24). Лишь «надеющийся на Господа, 
как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек» (Пс. 124.1). 

Впрочем, и богатый может спастись, ибо «невозможное человекам 
возможно Богу» (Лк. 18.27). В Священном Писании не содержится по
рицания богатства как такового. Состоятельными людьми были Ав
раам и ветхозаветные патриархи, праведный Иов, Никодим и Иосиф 
Аримафейский. Владея значительным имуществом, не согрешает тот, 
кто использует его согласно с волей Бога, Которому принадлежит все 
сущее, и с законом любви, ибо радость и полнота жизни — не в приоб
ретении и обладании, но в дарении и жертве. 
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Апостол Павел призывает «памятовать слова Господа Иисуса, ибо 
Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать» (Деян.20.35). 

Святитель Василий Великий считает вором того, кто не отдает 
часть своего имущества в качестве жертвенной помощи ближнему. 
Эту же мысль подчеркивает святой Иоанн Златоуст: «Не уделять из 
своего имущества есть также похищение». Церковь призывает хрис
тианина воспринимать собственность как дар Божий, данный для ис
пользования во благо себе и ближним. В то же время Священное Писа
ние признает право человека на собственность и осуждает посяга
тельство на нее. 

В двух из десяти заповедей Десятисловия прямо сказано об этом: 
«Не кради... Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближне
го твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего» 
(Исх.20.15,17). 

В Новом Завете такое отношение к собственности сохранилось и 
приобрело более глубокое нравственное обоснование. В Евангелии об 
этом сказано так: «Заповеди: «не кради»... «не пожелай чужого»... и 
все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как само
го себя» (Рим. 13.9). 

3.3. Собственность в Российской Федерации 

Ныне основными формами собственности являются частная, государ
ственная, муниципальная и иные формы. Кроме того, имеется собственность 
групп граждан, союзов и иных объединений граждан, именуемая «обще
ственной». Право собственности в общем случае возникает у субъекта, если 
он произвел определенные Гражданским кодексом ряд действий — затраты 
собственных средств, получение пожертвования или наследство и проч. 

Еще десять лет назад в России была (как говорила Конституция СССР) 
общенародная собственность в форме государственной собственности. Как 
«барская» большевистская уступка обманутому крестьянству существовала 
реликтовая, получастная-полуколлективистская кооперативно-колхозная 
форма собственности. 

Все граждане были уравнены в правах по отношению к общенародной 
собственности и получали трудовое вознаграждение (псевдозарплату) не как 
стоимость вложенного труда, а как «равную долю из общественного пирога». 
Задача социалистического государства заключалась в том, чтобы не дать 
гражданам иметь собственность, в особенности — собственность на произ
водственные средства и ресурсы. Ныне вся эта социалистическая система 
распалась. Всенародная (государственная) собственность через ряд глобаль
ных финансовых махинаций перераспределена в пользу небольшой группы 
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лиц. Эти лица либо полные собственники отдельных объектов имущества, 
либо владеют и управляют имуществом с помощью акций — специальных 
свидетельств о доле имущества, принадлежащих акционеру. 

Передел собственности в начале века произошел путем кровавых рево
люций 1905, 1917 и Гражданской войны 1918—1922 гг. Передел собственно
сти в конце века тоже не без крови — региональные войны (Чечня, Придне
стровье, Средняя Азия), побоище в Москве в октябре 1993 года, резкое 
снижение уровня жизни и смертности россиян. Это тоже революция, но 
«размазанная» по времени и пространству. 

Формы передела собственности становятся «цивилизованными». Если 
прежний передел (20-е годы СССР) собственности между городам и дерев
ней совершался с помощью карательных продотрядов, которые с боем вы
бивали крестьянскую собственность (зерно и продовольствие) в пользу го
рода, то теперь какой-нибудь «мирный» невооруженный управляющий ком
мерческим банком, воспользовавшись специально узаконенным правом 
пускать государственные (бюджетные) средства в финансовый оборот ради 
личных интересов, обогащается за счет регулярной невыплаты зарплаты ра
ботникам бюджетной сферы. Систематические невыплаты зарплаты, отклю
чения электроэнергии и прочие «достижения» экономической реформы — 
это особые современные методы и технологии перераспределения государ
ственной и личной собственности в пользу лиц, управляющих финансовым 
и торговым капиталом. Некогда общественное становится частным — лью
щейся крови не видно, но недоедание, холод и гнет нищеты возбуждают 
гнев, который, как свидетельствует история, всегда выливается. 

Государство легко избавляется от государственной собственности на иму
щество производственного, торгового, финансового и прочего назначения. 
Но оно цепко держится за бывшую церковную собственность, экспроприи
рованную в 1918 году. Об этом было выше. 

Частная собственность в нынешнее время — это совершенно иное явле
ние по сравнению с прежними веками. Сумма богатств в обществе возраста
ет геометрически, и контроль группы лиц или одного лица над значительной 
долей этого богатства создает невиданный доселе уровень дифференциации 
между бедными и богатыми — осуществляется формула «бедные беднеют, а 
богатые богатеют». Если непосредственно прилагать учение отцов Церкви к 
оценке нынешних экономических процессов, то их можно признать худши
ми за всю историю человечества, то есть надо согласиться с тем, что челове
чество, отказываясь от правильного исповедания Евангельских заповедей, 
оказалось банкротом в своей материальной и духовной жизни. 

Чтобы встать на путь исправления этого безумного порядка обогащения 
десятка лиц и одновременно с этим массовой люмпенизации основного на
селения в довольно благополучной стране, надо решиться на совершенно не
допустимые для идолов «рыночной экономики» меры. 

Во-первых, ресурсы Земли — это общее достояние каждого из жителей 
страны, поэтому каждый рубль дохода вследствие использования Земли, ее 
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ресурсов, воды и ветра должен быть равно доступен для всех граждан стра
ны — гражданину должна предоставляться пожизненная рента, начиная со 
дня рождения человека (такая система бытует, например, в Арабских Эмира
тах и Норвегии). Это особенно актуально для России — не имеет морального 
права пользователь плодородных земель жить богаче заполярного шахтера. 
Не по своей воле шахтер оказался там, куда его послало государство. 

Во-вторых, частное предпринимательство и возможность присвоения 
доли общественного богатства должно быть поставлено в рамки, целесооб
разные с точки зрения эффективности гармоничного развития общества в 
целом. Человек вправе своим трудом обеспечить себе уровень жизни намно
го больше, чем среднегарантированный в стране, но в то же время этот уро
вень не должен быть причиной массового обнищания сограждан. 

В-третьих, экономическое законодательство должно быть таким, чтобы 
обеспечивать всем гражданам равный гарантированный и достойный уро
вень благосостояния и создавать условия реализации частной инициативы 
для того, чтобы этот уровень повышать в соответствии со своими талантами, 
навыками и способностями. 

Например, вполне вероятно, что будет внедрена следующая государ
ственная пенсионная система. Государство, независимо от трудового вклада 
граждан, гарантирует им всем равный минимум пенсии, но каждый гражда
нин может в течение всей своей трудовой жизни создать в негосударствен
ном пенсионном фонде специальные накопления, которые могут оказаться 
существенной прибавкой к его государственной гарантированной пенсии. 

Только такие принципы социального благосостояния могут соответство
вать Евангельской заповеди — трудиться для того, чтобы было из чего уде
лить нуждающемуся. 

Раздел Концепции VII.3. Церковь признает существование много
образных форм собственности. Государственная, общественная, корпо
ративная, частная и смешанные формы собственности в разных стра
нах получили различное укоренение в ходе исторического развития. 
Церковь не отдает предпочтения ни одной из этих форм. При каждой 
из них возможны как греховные явления — хищение, стяжательство, 
несправедливое распределение плодов труда, так и достойное, нрав
ственно оправданное использование материальных благ. Все большую 
значимость приобретает интеллектуальная собственность, объекта
ми которой являются научные труды и изобретения, информационные 
технологии, художественные произведения и другие достижения твор
ческой мысли. Церковь приветствует творческий труд, направленный 
на благо общества, и осуждает нарушение авторских прав на интел
лектуальную собственность. Вообще отторжение и передел собствен
ности с попранием прав ее законных владельцев не могут быть одобре
ны Церковью. Исключением может быть такое отторжение соб
ственности на основе соответствующего закона, которое, будучи 
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обусловлено интересами большинства людей, сопровождается справед
ливой компенсацией. Опыт отечественной истории показывает, что 
нарушение этих принципов неизбежно приводит к социальным потря
сениям и страданиям людей. В истории христианства объединение 
имущества и отказ от личных собственнических устремлений были 
характерны для многих общин. Такой характер имущественных отно
шений способствовал укреплению духовного единства верующих и во 
многих случаях был экономически эффективным, примером чему могут 
служить православные монастыри. Однако отказ от частной соб
ственности в первоапостольской общине (Деян.4.32), а позднее в об
щежительных монастырях носил исключительно добровольный харак
тер и был связан с личным духовным выбором. 

Учитывая особенность происхождения церковного достояния как жерт
вы Богу, необходимо ввести в гражданское законодательство особое понятие 
«собственность религиозных организаций», которая порождается «культовой 
деятельностью», и определить возможности финансовых изъятий и налогов 
с доходов имущества, получаемого в результате использования собственно
сти религиозных организаций. Недопустимо отождествлять «доходы» рели
гиозных организаций от культовой деятельности с доходами вследствие 
предпринимательской деятельности. 



4. ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ -
СОЗИДАТЕЛИ СПРАВЕДЛИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА 

4.1. О неслиянном единстве Церкви и государства 

Всякий социальный феномен, если рассматривать его с точки зрения 
христианской сотериологии, может быть интерпретирован в терминах дог
матики IV Вселенского Халкидонского Собора. Идеология христианской го
сударственности окончательно оформилась в Византии как система идей о 
симфоническом сопребывании государства и Церкви. Здесь придется немно
го отвлечься и обсудить вроде бы далекую от нашего предмета тему. 

Основой этой системы идей является халкидонское богомыслие — осоз
нание неслиянного единства двух природ во Иисусе Христе, что примени
тельно к социуму транслируется в ожидания неслиянного единства тварного 
и нетварного, материи и духа, государства и Церкви. 

В реальной земной жизни Церкви халкидонская догматика осуществима 
как тенденция, но не как состояние. Церковь догматически разрешила про
блему неслитного, нераздельного, неизменного и непревращенного соедине
ния божественной и человеческой природ во Иисусе Христе, но реализация 
этого догмата в жизни Церкви сопоставима с призывом Спасителя — «Итак 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.5.48). Но много ли 
из нас совершенных? 

Точно так же, много ли из нас умеющих сочетать в себе, в своей деятель
ности и жизни земное и небесное в неслитном единении? Всякий наш шаг и 
дело — это либо балансирование вокруг возможного неслитного единения 
человеческого и божественного, либо, в подавляющем большинстве случа
ев, уклонение в две антихалкидонские крайности — монофизитство и несто
рианство. 

Практически весь социальный путь Церкви как организации (не Тела 
Христова, а — человеческой организации) есть вольное или невольное ук
лонение от Халкидона. Таков был путь христианской государственности, 
таковым стал путь национальных Церквей. Идеи Халкидона относительно 
государственности выразились в Священном Предании, в частности в бо
гослужении Православной Церкви. Стихира, которая поется на Великой 
Вечерни богослужения Рождества Христова и написанная монахиней Кас
сией, излагает идею неслиянного единства земного государства и небесно
го отечества: 
«Августу единоначальствующу на земли, /многоначалие человеков преста; / 
и Тебе вочеловечшуся от Чистыя, /многобожие идолов упразднися, / 
под единем царством мирским гради быша, / 
и во Едино Владычество Божества язьщы вероваша. / 
Написашася людие повелением кесаревым, / 



88 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

написахомся, верный, Именем Божества, / 
Тебе, вочеловечшагося Бога нашего. / 
Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе». 

Перевод смысла стихиры таков: 
«Когда установилось единоначалие римского кесаря, 
прекратилось многовластие в народах, 
Тогда же вочеловечился Ты, Господи, от Чистой (Богородицы) 
и упразднилось поклонение множеству идолов. 
Единому гражданскому царству (кесарству) подчинились все города, 
И во Едино Владычествующее Божество уверовали все народы. 
Переписались люди по повелению кесаря, 
став его подвластными гражданами, 
но по своей верности Христу все люди стали 
называться Именем вочеловечившегося Божества, 
т. е. — христианами вследствие усыновления нас Самим Христом». 

Языковая ситуация христианской цивилизации от первых веков до сре
дины нынешнего тысячелетия имела ту особенность, что существовало два 
сходных термина с неодинаковым содержанием — царь и цесарь. Кирилло-
мефодиевская письменная традиция закрепила за понятием цесарь обозна
чение Христа как всецаря или василевса Нового Рима, как единственного 
владыки вселенной. Причем как титул Августа передавался римским импе
раторам посредством усыновления действующими императорами претенден
тов на трон, так и звание христианина было неким фамильным знаком при
надлежности Христу через земного владыку — василевса Нового Рима. 

В то же время термином царь обозначались национальные и нехристиан
ские владыки. Так, в русской книжности впервые слово «царь» стало упот
ребляться для обозначения татарского хана. Это было профанацией термина 
цесарь — его десакрализация; если василевс Нового Рима цесарствует во имя 
Христово, то всякий иной владыка, не входя во власть цесаря, служит сата
не. В Новом Риме — Константинополе установилось тысячелетнее цесар-
ствие Христа — все люди по гражданству были ромеями — подвластными 
кесарю Нового Рима, а по национальности (по происхождению) были хри
стианами, поскольку были благодатно всыновлены Христом Иисусом. 

В Византии действительно не было среди сынов Божиих ни эллина, ни 
иудея; не было национальностей в современном смысле этого слова. Имен
но в этом социальном контексте абсолютно прав апостол Павел: «не говори
те лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в но
вого, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Ел-
лина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, 
но все и во всем Христос» (Кол.3.9-11). 

Национальность в ее современном социальном смысле появляется после раз
рушения образа единого стада Христова, после того как сыновство Христу пере
стало быть актуальным для народа и личности. 

Именно на осознании единства гражданства и происхождения (гражданства 
в тысячелетнем кесарстве Христа и происхождения от вочеловечившегося 
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Господа, то есть в ношении Его Имени) основана идеология Симфонии Госу
дарства и Церкви — не простое согласованное правление императора и пат
риарха, но единство земного гражданства и небесного происхождения (сынов
ство Христу). 

Единство небесного происхождения и земного гражданства, идеологи
чески существовавшее в Новом Риме — в Константинополе, предполагало 
единого на всю христианскую вселенную земного правителя — василевса и 
единого вселенского патриарха. Оппозиция римского и константинополь
ского епископов была порождена именно этой проблематикой. 

Если кесарь в Новом Риме, а вселенский патриарх в Старом Риме, то это 
могло быть проявлением социального несторианства, как бы грубой ни ка
залась такая интерпретация догмата. Если кесарь и патриарх неслиянно еди
ны, то такое положение не далеко от Православия. Недаром Халкидонский 
Собор был озабочен статусом Константинопольского епископа, возвышая 
его до вселенского звания. 

Старый Рим совершил разрушение образа симфонии государства и Цер
кви, короновав Карла Великого, то есть введя во вселенную второго кесаря. 
Поэтому тогда уже идея неслиянного единства христианской Церкви и госу
дарства практически была похоронена. Не может быть двух Христов — 
Цесарей, владеющих вселенной, как и не может быть двух вселенских пер
венствующих патриархов. Таким образом, Второй Рим как образ Цесарства 
Христова не дожил до второго тысячелетия, а уж Третий Рим — это только 
идеологический мираж. 

Русские государи могли знать об этой государственно-церковной идео
логии. По крайней мере, Митрополит Московский Киприан на Великом 
Входе поминал византийского императора и патриарха, а затем только рус
ского князя. 

Идеологическая и реальная попытка внедрить ромейскую концепцию на 
Руси была несостоятельной. В том, что Великий князь Иоанн IV принял ти
тул царя, никакого указания на восприятие ромейства нет, и не могло быть. 
Иоанн IV принял титул татарского хана, а не христианского государя. И до
водом-то именования себя царем он использовал то, что русский Великий 
князь стал государем Астраханского и Казанского ханства, правители кото
рых именовались царями. 

Христианские правители не назывались царями. Когда Иоанн IV стал 
требовать, чтобы его называли не князем, а царем, то польский король Си-
гизмунд I писал ему: «ни один государь у христиан этим именем не называ
ется, кроме бусурманских царей». При Иоанне IV в Москве установился не 
Третий Рим, но скорее — Вторая Орда. Чтобы осуществилось духовное ро-
мейство, необходимо было византийское цесарство, а не царство русского 
государя, а также вселенский титул Московского Патриарха. 

Москва претендовала на вселенский титул, и этот вопрос рассматривался 
на Соборе в Константинополе, который утвердил деяния Вселенского Патри
арха Иеремии по установлению патриаршества на Руси. Собор рассудил, что, 
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несмотря на то, что Русь — единственное в то время православное государство, 
Церкви Русской непозволительно тем кичиться, поскольку в диптихе наличе
ствуют Церкви с более уважительными особенностями, например — Иеруса
лимская как место обитания Самого Спасителя, и ей отводится не первое ме
сто; посему — быть Русской Церкви после Иерусалимской. 

Патриарх Иеремия отправился на Русь не столько для возведения Русско
го Митрополита в достоинство Патриарха, сколько на поиски места для все
ленской константинопольской кафедры. После захвата турками Константи
нополя встал вопрос о переносе Вселенской кафедры в другой город и госу
дарство. Вселенский Патриарх Иеремия предлагал Борису Годунову, как 
организатору введения патриаршества на Руси, себя в качестве Русского Пат
риарха, но Борис этого предложения не принял. Если бы перенесение кафед
ры из Константинополя в Москву состоялось, то тогда можно было бы рас
суждать о Третьем Риме как Христовом Цесарстве. 

Но Господь не допустил реализоваться этой гордыне. 
Единение христианства и государственности не удерживается на лезвие 

Халкидонского богомыслия — всегда наблюдается какая-нибудь антихалки-
донская крайность. 

Социальное монофизитство — это либо папизм, либо клерикализм, либо 
папоцезаризм. Социальное несторианство это в основном все виды и формы 
отделения церкви от государства — придание вере характера частного дела 
и личного интереса. 

Русская история испытала и испытывает все крайности неправомыслия в 
духе осужденных ересей в Халкидоне. Деятельность Патриарха Никона была 
монофизитского типа — это было стремление поглотить мирское в церков
ном. Альтернативой этому монофизитству было «несторианство» Аввакума 
и «арианство» царя Алексея Михайловича. 

Будущие «старообрядцы» составили в послепетровское время костяк бур
жуа-промышленников. Буржуазное мировоззрение возникает только в том 
случае, если религия становится частным делом личности, если ей не усваи
вается прав регулирования общественных отношений. Если даже мы не най
дем прямых несторианских высказываний протопопа Аввакума, то плоды 
старообрядческого менталитета — это несторианство в чистом виде, то есть 
отделение Церкви от государства. Самого протопопа Аввакума можно счи
тать по мировоззрению Аполлинарием, а по превратностям судьбы — Несто
рием. 

«Арианство» царя Алексея Михайловича заключается в том, что его госу
дарственная идеология и деяния его последователей в государственном стро
ительстве не православны по своей сути. Романовы не на словах, а на деле 
отвергли божественную природу Церкви, допустив, что только государство 
своими якобы благими деяниями обеспечивает высокое и достойное бытие 
Церкви. 

Как для Ария Христос не Бог по своему существу, но человек, стяжавший 
божественные достоинства от Единого Бога, так и для российских импера-
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торов Церковь не самодостаточна и нуждается во вдохновении император
ского «духа жизни». 

Возникла мифология о российском царе, «удерживающем» Христову Ис
тину и Мир на земле — как будто Церкви Православной недостаточно соб
ственных божественных сил для спасительного Благовестия и противостоя
ния лукавому. «Социальные ариане» — российские императоры воплотили в 
жизнь несторианство, разделив церковь и общество. Сословность духовен
ства было рецидивом ветхозаветного левитства. Взаимное отторжение Церк
ви и общества приводило к клерикализму и мифотворчеству в церковной 
среде и к атеизму на периферии религиозности. 

Точно ли то, что российский народ до 1917 года был православным? 
Известен такой факт. В Великий Пост 1916 года все военнослужащие Рос

сийской Армии говели и причастились, но в Великий Пост 1917 года говело 
меньше десяти процентов военнослужащих. А всего-то, власть перешла ко 
Временному Правительству, и были объявлены гражданские свободы. И пра
вославное™ как не бывало. 

Верные чада Церкви, которые хотели халкидонски мыслить, голосом По
местного Собора Российской Православной Церкви заявили о том, что сле
дует осуществить в России неслиянное единство государства и Церкви. Об 
этом ниже будет более подробный разговор, но здесь, забегая вперед, следу
ет указать на основные положения, доказывающие необходимость единства 
Церкви и государства 

Поместный Собор 1918 года принял Постановление, в котором выразил 
свое видение роли и места Церкви в новой России, какую бы форму правле
ния она ни приняла. 

Собор постановил: «принять положение, в силу которого Православная 
Церковь в России должна быть в союзе с Государством, но под условием своего 
свободного внутреннего самоопределения». 

Это и было прохалкидонским решением церковно-государственного воп
роса, попыткой отразить в социальной жизни православного народа догмат 
о двух природах во Иисусе Христе, находящихся в неслитном и нераздель
ном сопребывании. Неслитность природ церкви и государства отображается 
в невозможности подчинять Церковь Христову государству, а также — в не
допустимости государство растворять в Церкви (первое — духовное ариан
ство, второе — духовное монофизитство); нераздельность природ отобража
ется в невозможности разделить одну личность гражданина и христианина 
на два лица (Церковь перестанет определять жизнь личности и религия пре
вратится в чувственный мирок обывателя — духовное несторианство). 

Решительное размежевание Церкви и государства, так называемое «отде
ление Церкви от государства», есть социальное несторианство. Только через 
призму Халкидонского учения о нераздельном и неслитном соединении 
тварного и нетварного, земного и небесного следует рассуждать на тему о со
отношениях Церкви и государства. 

После установления власти большевиков был опубликован Декрет Сове-
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та Народных Комиссаров «Об отделении Церкви от государства и школы от 
Церкви». 

Важнейшая концептуальная установка этого документа состоит в том, 
что проблему религии и места ее в обществе революционеры свели к про
блеме гражданской свободы частного лица, исповедание веры которого не 
должно распространяться дальше его личности, и в лучшем случае — се
мьи. Это и есть деятельное несторианство — божественное загнано в чув
ственный мирок обывателя, где должно летаргически уснуть, как уснули 
все несторианские церкви. Так оформился главный принцип секулярных 
обществ XX века — «цивилизованных государств», которые служат приме
ром подражания для современной России. 

Постановление Собора с оценкой Декрета об отделении Церкви от госу
дарства и школы от Церкви было принято 25 января 1918 года: 

«...Священный Собор постановляет: 
1) Изданный Советом народных комиссаров Декрет об отделении Церкви от 

государства представляет собою, под видом закона о свободе совести, злостное 
покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против 
нее гонения». 

Спустя много лет, после жесточайших гонений на Православную веру, 
вечно живая Церковь подражает Своему Основателю, уничижается, но дек
ларирует правду: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать 
Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши 
радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Речь идет о Родине, какова бы 
она ни была — империей, королевством, республикой, диктатурой и прочее. 

Здесь точно проявляется Халкидонский тип мышления — соединить не
соединимое. 

Священный Собор Российской Православной Церкви решал — Право
славная Церковь не может отвергнуть государственности того народа, чьим 
исповеданием она является. При этом Церковь не отдает предпочтения тем 
или иным формам государственности. Декларация, предложенная Митро
политом Сергием, находится в русле решений Поместного Собора — она 
призывает стяжать единство в несоединимом и различать неразделимые 
природы. 

Ныне во всем мире произошла полная десакрализация государственного 
устройства христианских народов. Отделение Церкви от государства как кон
ституционный принцип, переходящий в XXI век, закрепляет за Православи
ем характер личного и группового исповедания и лишает его функций по ус
тройству социального и государственного благобытия. 

Ныне христианская религия загнана в мирок обывателя, в чувствование 
«после работы», на время «выходных дней» и на «представительские меро
приятия». 

Ныне торжествует Несторий — небесное отделяется от земного. Несто-
риански замкнутая в себе Церковь, генерирует клерикализм как организаци
онный принцип и папизм в межличностных отношениях. 
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При господстве принципа отделения Церкви от государства спасением для 
живой веры может быть социальное партнерство Церкви и государства и актив
ная социально-культурная деятельность Церкви в целом, и каждой организа
ции и ее члена в отдельности. Даже хозяйственная жизнь религиозных орга
низаций, так сильно развернувшаяся в последнее десятилетие, дает возмож
ность восстанавливать единство Церкви и общества, и, отчасти, государства. 

Но время православных цезарианских монархий ушло — упразднил
ся один из трех онтологических признаков приоритетности Православной 
Церкви, указанных в Соборном Постановлении, — «православие — религия 
подавляющего большинства населения». Следовательно, Третий Рим не со
стоится. Новый мировой порядок — это не Христово цезарство. 

Христианский Рим — это единство тварного и нетварного, земного и не
бесного, государства и Церкви. О таком ныне и не мечтается; тысячелетнее 
цезарство Христа окончилось с Византией и грядет только в будущем как 
Второе Пришествие. 

4.2. Социальное партнерство Церкви и государства 

Создание общества милосердного равенства и справедливых возможностей 
под силу только целостному союзу государства и Церкви в духе определений 
Поместного Собора Российской Православной Церкви в 1917—1918 гг., упо
минавшихся выше. 

Постановление Собора: «принять положение, в силу которого Православ
ная Церковь в России должна быть в союзе с Государством, но под условием сво
его свободного внутреннего самоопределения». 

С. Н. Булгаков, выступая на Поместном Соборе с речью о правовом ста
тусе Российской Православной Церкви, говорил: «Можно сказать, что если 
Церковь жива и действенна, то и культура и государственность будут вдох
новляться этой ея жизнью. Такова и есть задача Церкви, ея традиции, способ 
ея действования в истории. Нет предела, куда бы ни проникала церковная бла
годать». 

Даже не вторгаясь в сферу политических отношений, Церковь может тес
но взаимодействовать с государством во всем спектре социальных отноше
ний. Ничто не мешает Церкви давать нравственную и экспертную оценку 
любому законопроекту Федерального Собрания, затрагивающего интересы 
соотечественников. 

Не может Церковь проходить мимо деяний государственных органов, ве
дущих к ухудшению благосостояния граждан, какого бы вероисповедания 
они ни придерживались. Голос Церкви, возвещающий истину о мирских де
лах, должен быть слышен обществом. Помимо этого, современные религи
озные объединения могут стать эффективными организаторами различного 
рода социального служения в масштабах всей страны. Участвуя в любом 
предприятии социального делания, Церковь может входить в соучредители 
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социальных структур своим особым «уставным капиталом» — нравственным 
авторитетом и системой положительных ценностей, устрояющих гармонич
ные межличностные и межгрупповые взаимоотношения. 

В частности, в области здравоохранения Церковь может вносить свой 
вклад, развив систему института сестер милосердия. Тогда профессиональ
но-нравственная подготовка медицинского персонала станет особой соци
альной функцией Церкви. 

Аналогично может действовать Церковь в сфере просвещения, культуры, 
социального призрения и социальной адаптации отдельных категорий граж
дан. Каждый общественный факт и процесс имеют двойственную приро
ду — их материальная форма бытия и их социально-нравственные реализа
ция и значение, государство обеспечивает эффективность материальных 
процессов общественного воспроизводства, а Церковь формирует нравствен
ный фон реализации этих процессов. 

Гуманизация материальных общественных процессов — двуединая задача со
трудничества государства и Церкви. Хотя бы — очеловечение (гуманизация), 
не говоря уже об одухотворении. 

Раздел Концепции III. 8. Государство, в том числе светское, как 
правило, осознает свое призвание устроять жизнь народа на началах 
добра и правды, заботясь о материальном и духовном благосостоянии 
общества. Поэтому Церковь может взаимодействовать с государ
ством в делах, служащих благу самой Церкви, личности и общества. 
Для Церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спаситель
ной миссии, объемлющей всестороннее попечение о человеке. Церковь 
призвана принимать участие в устроении человеческой жизни во всех 
областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия 
с представителями светской власти. 

Условиями церковно-государственного взаимодействия должны яв
ляться соответствие церковного участия в государственных трудах 
природе и призванию Церкви, отсутствие государственного диктата 
в общественной деятельности Церкви, невовлеченность Церкви в те 
сферы деятельности государства, где ее труды невозможны вследствие 
канонических и иных причин. 

Областями соработничества Церкви и государства в нынешний ис
торический период являются: 

а) миротворчество на международном, межэтническом и граж
данском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами и государствами; 

б) забота о сохранении нравственности в обществе; 
в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образо

вание и воспитание; 
г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных 

социальных программ; 
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д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного 
наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры; 

е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уров
ней по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в свя
зи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, рас
поряжений и решений; 

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреж
дений, их духовно-нравственное воспитание; 

з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, на
ходящихся в местах лишения свободы; 

и) наука, включая гуманитарные исследования; 
к) здравоохранение; 
л) культура и творческая деятельность; 
м) работа церковных и светских средств массовой информации; 
н) деятельность по сохранению окружающей среды; 
о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и 

общества; 
п) поддержка института семьи, материнства и детства; 
р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, 

представляющих опасность для личности и общества. 
Церковно-государственное соработничество представляется так

же возможным в ряде других сфер в тех случаях, когда оно служит ис
полнению задач, соответствующих вышеперечисленным областям цер
ковно-государственного взаимодействия. 

Рассмотренные с точки зрения Священного Писания и Священного 
Предания Православной Церкви такие категории, как труд, общество, го
сударство, собственность, благосостояние, социальная справедливость и 
милосердие, здесь объяснены и раскрыты не так, как принято в обычной 
политэкономической литературе. Должно быть уверенным, что Священное 
Писание и учения святых отцов содержат в себе Истину, которая лежит в 
основе всех иных истин. 



Б. ПРАВОВОЙ СТАТУС 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

1. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

1.1. Учение Священного Собора Российской Православной 
Церкви об отношениях Церкви и государства 

В начале века церковная общественность — миряне, пастыри и священ
ноначалие были озабочены положением Церкви в России и желали реформ, 
нормализующих канонический строй и христианское свидетельство Россий
ской Православной Церкви. Многие вопросы церковной жизни обсуждались 
на особых конференциях, именовавшихся Предсоборным присутствием. На
чало Первой мировой войны затормозило процесс созыва чаемого Помест
ного Собора, первого за прошедшие двести лет синодального периода бытия 
Российской Церкви. 

Но с переходом государственной власти к Временному Правительству в 
России восторжествовал либерализм, который внедрился и в саму Церковь, 
вызвав горячее стремление Святейшего Синода к демократическим реформам. 
Последствием этих либеральных движений в Церкви стало, например, избра
ние епархиальных архиереев. Если выборы в Москве — Митрополита Тихона 
и в Петрограде — Митрополита Вениамина были положительными в силу сво
его будущего плода — прославление их во святых Божиих, то в других епархи
ях выборы отдавали явным произволом. Так было в Твери, где малоцерковная 
публика доминировала на епархиальном собрании и забаллотировала Митро
полита Серафима, также будущего исповедника Христова. 

Важнейшим деянием «демократического» Синода стал созыв Поместно
го Собора Российской Православной Церкви 1917—1918 гг. Процедура отбо
ра делегатов и регламент работы Собора не имеют себе равных по совершен
ству и эффективности. Здесь практически был сведен к минимуму элемент 
случайности, политиканства и эгоизма отдельных лиц. 

Поместный Собор открылся на Праздник Успения Пресвятой Богороди
цы в Московском Кремле, Председателем его был избран Митрополит ста
рейшей русской кафедры — Киевской, им был Митрополит Владимир (Бо
гоявленский), ныне прославляемый Церковью Христовой как Священно
мученик. Каталог тем и вопросов, которые должен был рассмотреть Собор, 
составлялся Святейшим Синодом; в этот каталог, естественно, не входил 
вопрос о восстановлении патриаршества на Руси, поскольку это было бы 
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концом синодального управления Православной Церковью. В то же время, 
вопросам церковного управления было отведено значительное место в ката
логе тем, и работал специальный отдел, в котором были задействованы бо
лее 60 членов Собора. 

За два месяца работы Отдел по церковному управлению не смог решить 
ни одного вопроса, поскольку члены Собора неожиданно и, впрочем, впол
не естественно, всякий вариант решения, стоящих перед ними вопросов, 
связывали с возможностью восстановления патриаршества на Руси. При не
котором нарушении регламента вопрос о восстановлении патриаршества был 
предложен для решения Пленарному заседанию Собора; после продолжи
тельной и, порой, острой полемики Собор подавляющим большинством чле
нов принял решение о восстановлении Патриаршего управления Российской 
Православной Церковью. 

Восстановление патриаршества и избрание на это служение Московско
го Митрополита Тихона стало главным, хотя и не запланированным, Деяни
ем Священного Собора Российской Православной Церкви 1917—1918 гг. За
седания Собора проходили в дни крушения прежнего государственного 
строя России и установления дотоле невиданного в истории человечества го
сударства диктатуры пролетариата; никто не мог определенно сказать ниче
го конкретного о форме и принципах будущей государственности России, о 
месте и роли Церкви в стране, о взаимоотношениях социалистов-революци
онеров и христиан. Собор в лице его членов участвовал в замирении вражду
ющих граждан — ходатайствовал в защиту юнкеров и Кремля от разрушения 
и разграбления, утешал и предавал христианскому погребению пострадавших 
с обеих сторон и т. д. 

Спустя месяц после установления власти большевиков в Москве, когда 
появились признаки того, что эта власть стала реальностью, Поместный Со
бор принял Постановление, в котором выразил свое видение роли и места 
Церкви в новой России, какая бы форма правления ни установилась бы в 
отечестве. Основные принципы бытия Церкви в новом государстве провоз
глашены в Определении Священного Собора Православной Российской 
Церкви о правовом положении Православной Российской Церкви 2 декабря 
1917 года следующими (см. Приложение № 1): 

*1. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской 
Христовой Церкви, занимает в Российском государстве первенствующее среди 
других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей, как величай
шей святыне огромного большинства населения и как великой исторической 
силе, созидавшей Российское государство. 

4. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не 
иначе, как по соглашению с церковною властью. 

7. Глава Российского государства, министр исповеданий и министр народ
ного просвещения и товарищи их должны быть православными. 

8. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обраща
ется к религии, преимуществом пользуется Православная Церковь. 

4 -7651 
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9. Православный календарь признается государственным календарем. Двуна
десятые праздники, воскресные и особо чтимые Православною Церковью дни 
признаются в государстве неприсутственными днями». 

Следует обратить внимание на доводы Собора в пользу особого положе
ния Православной Церкви в Российском государстве: 

1) Российская Православная Церковь является частью единой Вселенс
кой Христовой Церкви; 

2) Российская Православная Церковь является святыней огромного 
большинства населения; 

3) Российская Православная Церковь — это та историческая сила, кото
рая создала само Российское государство. 

Данное Определение Поместного Собора не могло вызвать у большевист
ского правительства ничего, кроме яростного неприятия. Еще либерал А. Ке
ренский заявлял 11 октября 1917 года членам Собора, что новый российский 
государственный и общественный строй будет внеконфессиональным. На Со
борном заседании 14 октября (за две недели до большевистского переворота) 
прозвучало следующее предупреждение: «Уже одно упоминание Министра-
Председателя о том, что государство стремится быть внеконфессиональным, 
показывает, что у Русского государства разрывается связь с религиозным нача
лом жизни.... Мы вступили, очевидно, в новый период русской истории не только 
в отношении политическом, но и более глубоком, касающимся духовной жизни рус
ского народа и ведущим к полному отделению Церкви и государства. Это нужно 
иметь в виду Собору и особенно его Отделу о правовом положении Церкви, чтобы 
не потерять чувство действительности и строить реформу, принимая во внима
ние окружающие условия» (Деян. 25.8). 

Собор знал о настроениях революционеров, но не отступил от чести и 
прав Российской Православной Церкви, хотя это предупреждение «не поте
рять чувство действительности» прозвучало из уст Кузнецова Н. Д., будуще
го оппонента соборного проекта постановления о правовом положении Цер
кви в новом государстве. Юрист Кузнецов Н. Д. критиковал проект с точки 
зрения «реальности», примерно так же, как и сегодня, критикуется это Со
борное Постановление за его неосуществимость. 

Нам следует внимательно отнестись к соборной дискуссии поданному По
становлению; в ней можно найти ответы на многие вопросы, которые ныне 
так «затерты», что даже и не обсуждаются. От имени разработчиков проекта 
Соборного Постановления о правовом положении Российской Православной 
Церкви выступил проф. С. Н. Булгаков. Он сразу определил задачи данного 
соборного документа, должного быть вневременным и не приспособленным 
к злобе дня, и сформулировал основные принципы неслиянного единства 
Церкви и государства (позволю себе длинную цитату) (см. Приложение № 2): 

«Божественному Провидению угодно было, чтобы наш Отдел представил на 
уважение Священного Собора доклад об отношении Церкви к Государству в те 
трагическия минуты русской государственности, когда у всех нас является со
мнение на сердце, лежит тяжкая дума: да есть ли еще Русская государствен-
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ность и правительственная власть? Не есть ли это указание на то, что все 
вопросы, в частности и вопрос об отношении Церкви к Государству, Церковь 
должна решать не практически или исторически, но по вечным заветам своего 
бытия, в соответствии вечным истинам, которыя лежат в ея основе, не счи
таясь с изменчивым положением Государства и ходом исторических событий? 
И при обсуждении этого вопроса да не смущается кто-либо из нас тем, что 
наши разные запросы и вопросы могут иметь лишь теоретическое значение и 
никем не будут услышаны. 

Нет: они должны быть услышаны, во-первых, Вселенскою Церковию, орга
ном которой отчасти является наш Священный Собор; во-вторых, православ
ным русским народом, который не исчерпывается теми, которые сидят в 
Смольном Институте, и, наконец, всем православным миром, ибо это не ском-
бинирование деталей, это наше торжественное исповедание, проверенное исто
рией и самосознанием Церкви по этому важному вопросу. 

Наш доклад является естественным выражением общих соображений о тех 
нормах, которыми, при внутреннем религиозном освещении, должно определять
ся отношение Церкви к Государству. Это первый и главный момент работы 
Отдела. Не выяснивши основы, как идеала, мы не могли бы сделать ни шагу впе
ред в дальнейших работах. ... 

Это — вопрос о понимании Церковью задач государственности — политиче
ских, исторических, культурных, вообще всего земного делания. Есть ли отноше
ние Церкви ко всем этим стихиям и в частности к стихии государственности 
отрицательное, пассивно-терпящее, или ея задача заключается в том, чтобы 
вносить свет благодати в эту область, как и повсюду, и во все стороны челове
ческой жизни ?Для решения этого вопроса нужно обратиться к первооснове о бо
говоплощении Господа Иисуса Христа, Который принял плоть человека, понес 
тяготы жизни и призвал нас осуществлять все наши задачи во имя Христово, в 
духе христианства. Поэтому Церковь ни одну задачу не может отвергнуть, как 
чуждую ей: ведь, эти задачи относятся к той плоти, понятой в широком смысле, 
которую исторически понес Иисус Христос. Все это скрытно или открыто зак
лючается, как в зерне, в Афанасиевом догмате, принятом на Никейском Соборе. 
Это должно быть нашей исходной мыслью. 

Поэтому должно быть осуждено, отвергнуто и признано абсурдным то, что 
называется отделением Церкви от Государства, предоставление Государству 
исключительного мирского господства и уход Церкви куда-то в пространство, 
вне истории и вне жизни. Такое отделение многим представляется наиболее ес
тественным и либеральным решением вопроса. Но этот соблазн должен быть 
рассеян, как облако. 

Я не подвергаю сомнению того, что надо разделить сферы ведения Государ
ства и Церкви 

Я говорю здесь о религиозном отделении. 

Поэтому для веры и Церкви важны не политическия формы государствен
ной жизни, а христианское вдохновение, с которым оне созидаются. Церковь не 
предначертывает путей для достижения политических задач. ... 

4* 
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Можно сказать, что если Церковь жива, и действенна, то и культура и 
государственность будут вдохновляться этой ея жизнью. Такова и есть зада
ча Церкви, ея традиции, способ ея действования в истории. Нет предела, куда 
бы ни проникала церковная благодать; нет, по крайней мере, никаких указа
ний на это. ... 

Из всего сказанного следует, что в смысле внутреннем и религиозном нельзя 
допустить отделения Церкви от Государства: Церковь не может отказаться 
быть светом миру, не изменив вере. И задача ея определяется не бойкотом не
угодной власти, а великой ответственностью пред Богом за народ. 

Земля Русская жила постольку, поскольку сознавала себя в связи с верой. 
Эту заповедь великой ответственности твердо усвоила себе Русская Право
славная Церковь. 

Поэтому, мы должны сказать Учредительному Собранию, что Русское Го
сударство исторически обязано Церкви своими устоями и крепостью, поэтому 
оно и сейчас не должно порывать связи с нею, если не хочет совершить чудо
вищного преступления и осквернить святая святых русскаго народа. Мы долж
ны сказать, что хотим и требуем от Государства внимания к нуждам Церкви. 
Если Государство не сделает этого, то навлечет на себя осуждение. Оно может 
отвергнуть Церковь, но Церковь не отвергнет государственной жизни русскаго 
народа!...». 

Эти исходные принципы взаимного сосуществования Церкви и государ
ства члены Собора встретили в подавляющем большинстве с одобрением и 
воодушевлением. 

Обратим внимание на две ключевые фразы из доклада С. Н. Булгакова: 
— «И задача ея (Церкви) определяется не бойкотом неугодной власти, а 

великой ответственностью пред Богом за народ»; 
— «Оно (государство) может отвергнуть Церковь, но Церковь не отверг

нет государственной жизни русскаго народа!» 
Не эти ли принципы реально проявились спустя десяток лет, когда Цер

ковь публично заявила о лояльности к государственной власти, претерпевая 
при этом все невзгоды гонений и непризнания своих вечных прав. Именно в 
русле решений Собора жила и живет Русская Православная Церковь — госу
дарство ее отвергает, но она светом Христовым просвещает саму жизнь на
рода русского, не отвергая его государственности. 

Дискуссия по докладу С. Н. Булгакова проходила весьма оживленно. 
Из речи Председателя Собора Архиепископа Новгородского Арсения: 

«Церковь не должна быть отделяема от государства, ибо Церковь есть свет, 
соль, которая должна духовно осолить вселенную. ...С точки зрения истории 
Русского Государства, нельзя отрицать того, что Православие исторически 
явилось основою нашего Государства и иначе не может мыслиться. Русское 
Государство существует, благодаря православной вере». 

Собор постановил: «принять положение, в силу которого Православная 
Церковь в России должна быть в союзе с Государством, но под условием своего 
свободного внутреннего самоопределения». 
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Член Собора П. И. Астров: «...деятельность Церкви распадается на две 
области, из коих одна — духовная, другая касается церковно-гражданских от
ношений. Не подлежит сомнению, что о подчинении Церкви Государству в пер
вой области не может быть и речи. Но несомненно и то, что Церковь сопри
касается в своей деятельности с обществом, с вопросом об имущественных 
правах и т. д. ...» 

Член Собора А. В. Васильев: «Наука отстаивала необходимость отделе
ния Церкви от Государства, и это считалось либеральными заслугою. Но вся
кое отделение — ложь и от лукавого. Закон Христов зовет к единству, к со
юзу, и нет и не может быть счастливого существования, если в жизни будет 
разделение. Поэтому нужно содружество, совместная работа Церкви и Госу
дарства, работа, ведущая хотя и разными путями, но к одной цели — охрис-
тианению жизни». 

С. Н. Булгакова критиковали за то, что в его докладе Православной Цер
кви отводится, хотя и первенствующая роль в государстве, но все-таки в ряду 
всех иных конфессий, следовательно, этим как бы принижается Правосла
вие в России. 

Все были определенно против полного подчинения Церкви государству, 
но некоторые радикалы требовали отделения от государства решительного, 
вплоть до самостоятельного экономического существования. Это требование 
совсем не укладывалось в сознании членов Собора — ими даже предусмат
ривалось государственное бюджетное содержание Церкви; именно матери
альная зависимость Церкви от государства рассматривалась как объективное 
условие необходимости союза между государством (любой формы — респуб
лика или монархия.) и Церковью. 

Член Собора граф Д. А. Олсуфьев считал недопустимым полное отделе
ние Церкви от государства, видя в этом изоляционизм наподобие старооб
рядческому. Он заострил вопрос на том, что надежды на получение содержа
ния из государственного бюджета чреваты потерей искомой независимости 
даже в своей внутренней религиозной области. 

Материальная зависимость от государства требовала включения в Поста
новление положения о соответствии деятельности Церкви государственным 
законам. 

Член Собора князь Е. Н. Трубецкой: «...дело в том, что весь проект пост
роен на том предположении, что Церковь не должна отделяться от Государ
ства, пользуясь от него разными услугами и особенно бюджетом. Но очевидно, 
что пользоваться услугами, без тех или иных условий, нельзя. Если государство 
дает Церкви бюджетное содержание или вспомоществование, то отсюда сле
дует, что деятельность Церкви не должна быть противна государственным за
конам». 

Член Собора В. И. Зеленцов, возражая положению, определяющему со
ответствие церковной деятельности государственным законам, заявлял: «Мы 
должны ожидать целого ряда законов, которые будут вредны для Церкви. 
И вот, каждый раз государство будет наблюдать за духовенством, нет ли 
нарушения законов, и будет тянуть их в тюрьмы». 
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И снова С. Н. Булгаков напоминает основную идею проекта: «Если мы хо
тим стать на путь разрыва, полного отделения Церкви и государства, если мы 
отчаялись в будущем Русского Государства, если мы думаем, что отношения 
Церкви и государства возможны только в форме бойкота государства со сто
роны Церкви, то тогда, без сомнения, нужно поступить более радикально: нуж
но просто зачеркнуть весь законопроект, ибо он построен на другом начале, 
именно он построен на принципе некоторого союза, содружества между Церко
вью и государством. 

Каково это содружество, какова его форма?Я затруднился бы определить 
это, — с одной стороны, потому, что самое это понятие в современных услови
ях не может не остаться несколько неясным, невырисованным, —ас другой 
стороны, и потому, что в юридической науке нет точных терминов, определя
ющих это понятие. 

В основе законопроекта лежат две мысли: первая — та, что должно быть 
создано некоторое удаление между Церковью и Государством, и вторая — та, 
что отношения союза все же должны быть сохранены». 

Это то, что я называю в первом разделе настоящих лекций — «несли
янное единство Церкви и государства в контексте Халкидонского бого
мыслия». 

Большие возражения, особенно со стороны юристов, вызвало положение 
о наблюдении государства за соответствием деятельности Церкви государ
ственным законам. Но разработчики Постановления поясняли, что если Со
бор положительно определит ту область деятельности Церкви, которая под
лежит наблюдению со стороны государства, то это даст свободу деятельнос
ти во всех иных областях, поскольку нельзя перечислить всех видов 
деятельности и указать, подлежат ли они контролю или нет. 

Далее дискутировалось положение о вероисповедании высших долж
ностных лиц государства — согласно проекту, глава правительства, ми
нистры исповеданий и образования должны быть православными. Прак
тика европейских государств начала XX века показывала, что складывался 
такой механизм формирования национальных правительств, когда соблю
сти условия вероисповедной принадлежности не представляется воз
можным. 

И все-таки члены Собора, понимая всю остроту момента, защищали это 
положение, рассматривая возможную православность главы государства 
как символ Православной России. Член Собора П. И. Астров: «Статья эта 
необходима как символ. Пусть человек, стоящий во главе Государства, и не 
вполне будет соответствовать по духу Православной Церкви, но он должен 
быть православным, потому что иначе не будет символа для Православной 
России». 

Были возражения и по другим статьям проекта Постановления (право
славное воспитание в светской школе, льготы по воинской службе клириков, 
о церковном имуществе и проч.), но С. Н. Булгаков снова и снова настаи
вал, что та или иная статья проекта строго соответствует той идеологии, ко-
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торая проводится в данном Постановлении. Нельзя вырывать из контекста 
одну статью и корректировать ее вне связи с другими статьями. 

После постатейного обсуждения и принятия окончательных формулиро
вок проекта Постановления Собор возвратился к обсуждению первой статьи. 

Член Собора В. И. Зеленцов: «Мы только в качестве части Вселенской 
Церкви имеем право быть в союзе с государством. Поэтому мое конкретное 
предложение вставить в ст. 1 слова: «в Русском Государстве Православная 
Церковь, как неотделимая часть единой Вселенской Православной Церкви, за
нимает и т.д.» 

Член Собора Н. Д. Кузнецов: «Поэтому для обоснования первенствующего 
положения Церкви нужно указать и что-либо другое, менее зависящее от непо
стоянной воли людей. Таковое и дает нам история, разъясняющая, как развива
лось Русское Государство, и какое необычайное значение принадлежало в этом 
Православной Церкви. Опираясь на данные истории, я находил бы полезным в 
конце статьи после слов: «подобающее ей, как величайшей святыне огромного 
большинства населения», добавить: «и как великой исторической силе, созидав
шей Русское Государство». 

Архиепископ Волынский Евлогий: «Церковь имела значение не только для 
государства, но и для культуры; поэтому я так выразился бы: «и как величай
шей исторической культурно-государственной силе». 

Член Собора граф Д. А. Олсуфьев: «...Нельзя требовать первенствующего 
положения Православной Церкви в Китае на основании ея Божественности и 
вселенскости. Надо ограничиться аргументацией относительно большинства 
населения». 

Член Собора проф. Ф. И. Мищенко: «Необходимо указать, что Правосла
вие есть религия большинства русского народа». 

Архиепископ Харьковский Антоний: «Упоминание о том, что наша Цер
ковь есть часть Вселенской, имеет громадное значение. Это не только испове
дание нашей веры, но и важное предостережение. ...В других областях, напри
мер, в искусстве, признают общечеловеческий характер, а за религией не жела
ют признать такое значение, чтобы стеснить ея развитие». 

После ряда уточнений Собор принял окончательную вероучительную 
формулу о положении Православной Церкви в Российском государстве: 
«Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Хрис
товой Церкви, занимает в Российском государстве первенствующее среди дру
гих исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей, как величайшей 
святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, 
созидавшей Российское государство». 

Это не пожелание Собора, а учение — на этом настаивали члены Собора. 
Прошу обратить внимание, что отцам Собора было совершенно несвой

ственно Российскую Церковь называть «многонациональной Церковью», 
как это принято делать ныне. 

В Постановлении Собора неизбежно и исподволь учитывались некото
рые реалии революционной ситуации, поэтому оно, имея характер юриди-
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ческого документа, не может рассматриваться как вероучительным орос; та
кую роль члены Собора хотели придать после соборного обсуждения речи 
(декларации) проф. С. Н. Булгакова, которую он представил Собору в пер
вом своем выступлении по проекту Постановления (см. Приложение № 2). 

В связи с этим Собор принял предложение члена Собора князя Е. Н. Тру
бецкого: «Я настаиваю на том, чтобы декларация была принята и внесена от 
лица Собора, и вот почему. Может статься, что она окажется важнее самого 
законопроекта. Законопроект говорит о союзе Церкви с государством. Можно 
опасаться, что, благодаря темным силам, этот союз не осуществится к жиз
ни. Но от лица Собора должно быть вынесено авторитетное учение Церкви об 
отношении ея к Государству, это будет важнее всего». 

Вот некоторые положения булгаковского проекта учения Церкви об отно
шении ее к государству: «Посему, при определении внутренняго отношения меж
ду Церковью и Государством, руководящим началом для христианской совести 
является не взаимное отчуждение и расхождение обеих стихий, но, напротив, их 
наибольшее сближение чрез внутреннее влияние церковной стихии в области госу
дарственной, в каких бы внешних формах это ни выражалось». 

«Посему и ныне, когда волею Провидения рушилось в России царское само
державие, а на замену его идут новыя государственныя формы, Православная 
Церковь не имеет суждения об этих формах со стороны их политической целе
сообразности; но она неизменно стоит на таком понимании власти, по которо
му всякая власть должна быть христианским служением. Пред лицом Церкви 
может оказаться оправданной всякая политическая форма, если только она ис
полнена христианским духом или, по меньшей мере, этого ищет. И наоборот, 
противление этому духу всякую государственную организацию превращает 
в царство «зверя», изображенное у Тайновидца, делает ее игралищем себялюбия, 
личного или классового. Противление это, по свидетельству истории, возмож
но при всякой форме правления, одинаково как при самодержавии, так и при 
народоправстве». 

Если суммировать все высказывания членов Собора вероучительного ха
рактера о взаимоотношениях Церкви и государства, то можно заметить, что 
в основе этих мнений лежит обращение к христологическим догматам (о них 
прямо говорил С. Н. Булгаков). Прежде всего имеется в виду халкидонское 
богомыслие о двух природах во Иисусе Христе, находящихся в неслитном и 
нераздельном сопребывании. 

Эта природная неслитность отображается в невозможности подчинять 
Церковь Христову государству и государство растворять в Церкви (пер
вое — духовное арианство, второе — духовное монофизитство); природная 
нераздельность отображается в невозможности разделить одну личность 
гражданина и христианина на два лица (Церковь перестанет определять 
жизнь личности и религия превратится в чувственный мирок обывателя — 
духовное несторианство). 

Только через призму Халкидонского учения о нераздельном и неслитном 
соединении тварного и нетварного, земного и небесного следует рассуждать 
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на тему о соотношениях Церкви и государства. Иные теоретические (соци
ально-политические, демократические и т. п.) установки будут лживы и не
продуктивны. 

1.2. Учение Церкви об отношении ее 
к современному государству 

•Главную мотивацию и аргументацию отцов Собора 1917—1918 гг. нынеш
нее священноначалие учло при разработке Концепции отношений Русской 
Православной Церкви и государства. Чтобы не пересказывать и не упрощать 
отточенные формулировки, приведу здесь обширные цитаты из «Основ со
циальной концепции Русской Православной Церкви». 

Раздел Концепции Ш.З. Во взаимоотношениях между Церковью и го
сударством должно учитываться различие их природ. Церковь основана 
непосредственно Самим Богом — Господом нашим Иисусом Христом; 
богоустановленность же государственной власти являет себя в исто
рическом процессе опосредованно. Целью Церкви является вечное спа
сение людей, цель государства заключается в их земном благополучии. 
«Царство Мое не от мира сего» — говорит Спаситель (Ин. 18.36). «Сей 
мир» отчасти повинуется Богу, отчасти же, и главным образом, ав-
тономизирует себя от собственного Творца и Господа. В той степени, 
в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняется «отцу лжи» сатане 
и «во зле лежит» (Ин.8.44; 1 Ин.5.19). Церковь же — «тело Христово» 
(1Кор.12.27), «столп и утверждение Истины» (1Тим.3.15) — в своей 
таинственной сущности не может иметь в себе никакого зла, ни тени 
тьмы. Поскольку государство есть часть «мира сего», оно не имеет час
ти в Царстве Божием, ибо там, где Христос «всёи во всем» (Кол.3.11), 
нет места принуждению, нет места противопоставлению человеческо
го и Божия, а следовательно, нет там и государства. В современном 
мире государство обычно является светским и не связывает себя каки
ми-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церко
вью ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешатель
стве в дела друг друга. Однако, как правило, государство сознает, что 
земное благоденствие немыслимо без соблюдения определенных нрав
ственных норм — тех самых, которые необходимы и для вечного спасе
ния человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и государства 
могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но и в 
осуществлении спасительной миссии Церкви. Нельзя понимать принцип 
светскости государства как означающий радикальное вытеснение рели
гии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от 
участия в решении общественно значимых задач, лишение их права да
вать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь из
вестное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешатель-
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ство их во внутренние дела друг друга. Церковь не должна брать на себя 
функции, принадлежащие государству: противостояние греху путем на
силия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя 
функций государственной власти, предполагающих принуждение или ог
раничение. В то же время Церковь может обращаться к государствен
ной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных 
случаях, однако право решения этого вопроса остается за государством. 
Государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, 
вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее, 
равно как и вообще в деятельность канонических церковных учреждений, 
за исключением тех сторон, которые предполагают деятельность в ка
честве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие 
отношения с государством, его законодательством и властными орга
нами. Церковь ожидает от государства уважения к ее каноническим 
нормам и иным внутренним установлениям. 

Раздел Концепции IIL4. В ходе истории складывались различные 
модели взаимоотношений между Православной Церковью и государ
ством. В православной традиции сформировалось определенное пред
ставление об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и 
государством. Поскольку церковно-государственные взаимоотноше
ния — явление двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма ис
торически могла быть выработана лишь в государстве, признающем 
Православную Церковь величайшей народной святыней, — иными сло
вами, в государстве православном. Попытки выработать такую фор
му были предприняты в Византии, где принципы церковно-государ
ственных отношений нашли свое выражение в канонах и государ
ственных законах империи, отразились в святоотеческих писаниях. 
В своей совокупности эти принципы получили название симфонии 
Церкви и государства. Суть ее составляет обоюдное сотрудничество, 
взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения 
одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. Епископ 
подчиняется государственной власти как подданный, а не потому, 
что епископская власть его исходит от представителя государ
ственной власти. Точно так же и представитель государственной 
власти повинуется епископу как член Церкви, ищущий в ней спасе
ния, а не потому, что власть его происходит от власти епископа. 
Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее 
духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на дея
тельность, направленную на достижение целей, служащих благопо
лучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в созда
нии условий, благоприятных для проповеди и для духовного окормле
ния своих чад, являющихся одновременно гражданами государства. 
В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован принцип, лежащий 
в основе симфонии Церкви и государства: «Величайшие блага, даро
ванные людям высшею благостью Божией, суть священство и цар-
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ство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится 
о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) 
руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного 
и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. 
Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнос
лужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестан
но за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угод
но Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверен
ным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, 
что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прила
гаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих 
и чести священства, надеясь получить чрез это великие блага от Бога 
и крепко держать те, которые имеем». Руководствуясь этой нормой, 
император Юстиниан в своих новеллах признавал за канонами силу 
государственных законов. Классическая византийская формула взаи
моотношений между государственной и церковной властью заключе
на в «Эпинагоге» (вторая половина IX века): «Мирская власть и свя
щенство относятся между собою, как тело и душа, необходимы для 
государственного устройства точно так же, как тело и душа в жи
вом человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государ
ства». Однако симфония в Византии не существовала в абсолютно 
чистой форме. На практике она подвергалась нарушениям и искаже
ниям. Церковь неоднократно оказывалась объектом цезарепапист-
ских притязаний со стороны государственной власти. Суть их зак
лючалась в том, что глава государства, император, претендовал на 
решающее слово в устроении церковных дел. Помимо греховного че
ловеческого властолюбия у таких посягательств была еще и 
историческая причина. Христианские императоры Византии были 
прямыми преемниками языческих Римских принцепсов, которые среди 
многих своих титулов имели и такой: pontifex maximus — верховный 
первосвященник. Всего откровенней и опасней для Церкви цезарепа-
пистская тенденция обнаруживалась в политике императоров-ере
тиков, в особенности в иконоборческую эпоху. У русских государей, в 
отличие от византийских василевсов, было иное наследие. Поэтому, 
а также в силу других исторических причин, взаимоотношения цер
ковной и государственной власти в русской древности были более гар
моничными. Впрочем, отступления от канонических норм также 
имели место (правление Ивана Грозного, столкновение царя Алексея 
Михайловича с Патриархом Никоном). Что касается Синодальной 
эпохи, то несомненное искажение симфонической нормы в течение 
двух столетий церковной истории связано с ясно прослеживаемым 
влиянием протестантской доктрины территориализма и государ
ственной церковности (см. ниже) на российское правосознание и по
литическую жизнь. Попытку утвердить идеал симфонии в новых 
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условиях, когда империя пала, предпринял Поместный Собор 1917— 
1918 годов. В декларации, предварявшей Определение об отношении 
Церкви и государства, требование об отделении Церкви от государ
ства сравнивается с пожеланием, чтобы «солнце не светило, а огонь 
не согревал. Церковь по внутреннему закону своего бытия не может 
отказаться от призвания просветлять, преображать всю жизнь че
ловечества, пронизывать ее своими лучами». В Определении Собора о 
правовом положении Православной Российской Церкви государство, 
в частности, призывается принять следующие положения: «Право
славная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Хри
стовой Церкви, занимает в Российском Государстве первенствующее 
среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее 
ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как 
великой исторической силе, созидавшей Государство Российское... 
Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Цер-
ковию в установленном ею порядке, со времени обнародования их цер-
ковною властью, равно и акты церковного управления и суда призна
ются Государством имеющими юридическую силу и значение, посколь
ку ими не нарушаются государственные законы... Государственные 
законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по 
соглашению с церковною властью». Последующие Поместные Соборы 
проходили в условиях, когда история сделала невозможным возвраще
ние к дореволюционным принципам церковно-государственных от
ношений. Тем не менее Церковь подтверждала свою традиционную 
роль в жизни общества и выражала готовность трудиться в обще
ственной сфере. Так, Поместный Собор 1990 года констатировал: 
«На протяжении тысячелетней истории Русская Православная Цер
ковь воспитывала верующих в духе патриотизма и миролюбия. Пат
риотизм проявляется в бережном отношении к историческому на
следию Отечества, в деятельной гражданственности, включающей 
сопричастность радостям и испытаниям своего народа, в ревностном 
и добросовестном труде, в попечении о нравственном состоянии об
щества, в заботе о сохранении природы» (из Послания Собора). На ев
ропейском Западе в Средневековье не без влияния творения блажен
ного Августина «О граде Божием» сложилась доктрина «двух мечей», 
согласно которой обе власти, церковная и государственная, одна не
посредственно, а другая опосредованно, восходят к Римскому еписко
пу. Папы были полновластными монархами над частью Италии — 
Папской областью, остатком которой является современный Вати
кан; многие епископы, в особенности в феодально раздробленной Гер
мании, были князьями, имевшими государственную юрисдикцию на 
своей территории, свои правительства и войска, которыми они пред
водительствовали. Реформация не оставила почвы для сохранения го
сударственной власти папы и католических епископов на террито-
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рии стран, ставших протестантскими. В XVII-XIX веках и в като
лических странах правовые условия изменились настолько, что на 
практике Католическая Церковь была устранена от государственной 
власти. Однако, помимо государства Ватикан, остатком доктрины 
«двух мечей» остается практика заключения Римской курией догово
ров в форме конкордатов с государствами, на территории которых на
ходятся католические общины. Вследствие этого правовой статус 
данных общин определяется во многих странах уже не одними внут
ренними законами, но и правом, регулирующим международные отно
шения, субъектом которых является государство Ватикан. В странах, 
где победила Реформация, а затем и в некоторых католических стра
нах в государственно-церковных взаимоотношениях установился прин
цип территориализма, суть которого заключается в полном государ
ственном суверенитете на соответствующей территории, в том чис
ле и над находящимися на ней религиозными общинами. Девизом этой 
системы взаимоотношений стали слова cujus est regio, illlus est religio 
(чья власть, того и религия). При последовательном осуществлении 
данная система подразумевает удаление из государства приверженцев 
вероисповедания, отличного от разделяемого носителями высшей госу
дарственной власти (это не раз осуществлялось на практике). Однако 
в жизни прочно утвердилась смягченная форма реализации этого прин
ципа — так называемая государственная церковность. При этом ре
лигиозная община, обыкновенно составляющая большинство населения, 
к которой принадлежит государь, официально именуемый главой Цер
кви, пользуется преимуществами государственной Церкви. Сочетание 
элементов этой системы церковно-государственных взаимоотношений 
с остатками традиционной, унаследованной от Византии симфонии 
определило своеобразие правового статуса Православной Церкви в Рос
сии Синодальной эпохи. В Соединенных Штатах Америки, которые из
начально представляли собой многоконфессиональное государство, ут
вердился принцип радикального отделения Церкви от государства, 
предполагающий нейтральный по отношению ко всем конфессиям ха
рактер властной системы. Впрочем, абсолютный нейтралитет едва 
ли вообще достижим. Всякому государству приходится считаться с 
реальным религиозным составом своего населения. Ни одна христианс
кая деноминация в отдельности не составляет большинства в Соеди
ненных Штатах, однако решительное большинство жителей США со
ставляют именно христиане. Эта реальность отражена, в частно
сти, в церемонии присяги президента на Библии, наличии официального 
выходного дня в воскресенье и так далее. У принципа отделения Церкви 
от государства есть, однако, и иная генеалогия. На европейском кон
тиненте он явился результатом антиклерикальной или прямо анти
церковной борьбы, хорошо известной, в частности, из истории фран
цузских революций. В таких случаях Церковь отделяется от государ-
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ства не ввиду поликонфессиональности населения страны, а потому, 
что государство связывает себя с той или иной антихристианской 
либо вообще антирелигиозной идеологией — здесь уже не идет речи о 
нейтралитете государства в отношении религии и даже о его чисто 
светском характере. Для Церкви это обыкновенно влечет за собой 
стеснения, ограничения в правах, дискриминацию или прямые гонения. 
История XX века явила в разных странах мира много примеров подоб
ного отношения государства к религии и Церкви. Существует также 
форма церковно-государственных взаимоотношений, которая носит 
промежуточный характер между радикальным отделением Церкви от 
государства, когда Церковь имеет статус частной корпорации, и го
сударственной церковностью. Речь идет о статусе Церкви как корпо
рации публичного права. В этом случае Церковь может иметь ряд при
вилегий и обязанностей, делегированных ей государством, не являясь го
сударственной Церковью в собственном смысле слова. Ряд современных 
стран — например, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Дания, 
Греция — сохраняют государственную церковность. Другие государ
ства, которых со временем становится все больше (США, Франция), 
свои отношения с религиозными общинами строят на принципе полно
го отделения. В Германии Католическая, Евангелическая и некоторые 
другие церкви имеют статус корпораций публичного права, в то время 
как иные религиозные общины от государства полностью отделены и 
рассматриваются как частные корпорации. На практике, однако, ре
альное положение религиозных общин в большинстве этих стран мало 
зависит от того, отделены или не отделены они от государства. В не
которых странах, где Церкви сохраняют государственный статус, он 
сводится к взиманию налогов на их содержание через государственные 
налоговые учреждения, а также к тому, что, наряду с регистрацией 
актов гражданского состояния, производимой государственными ад
министративными органами, признается правовая действительность 
церковных записей, сделанных при крещении новорожденных или при 
заключении брака через церковное венчание. Свое служение Богу и лю
дям Православная Церковь совершает ныне в разных странах. В одних 
она представляет собой национальное вероисповедание (Греция, Румы
ния, Болгария), в других, многонациональных, религию национального 
большинства (Россия), в третьих принадлежащие к ней лица состав
ляют религиозное меньшинство, живущее в окружении либо инослав
ных христиан (США, Польша, Финляндия), либо иноверцев (Сирия, Тур
ция, Япония). В некоторых немногочисленных странах Православная 
Церковь имеет статус государственной религии (Греция, Финляндия, 
Кипр), в других она отделена от государства. Различаются также 
конкретные правовые и политические условия, в которых живут По
местные Православные Церкви. Однако все они опираются как в сво
ем внутреннем устройстве, так и в своем отношении к государствен-
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ной власти на заповеди Христовы, на учение апостолов, на святые 
каноны, на двухтысячелетний исторический опыт, и в любых услови
ях находят возможность для исполнения своих богозаповеданных це
лей, обнаруживая тем свою неотмирную природу, свое небесное, Бо
жественное происхождение. 

Раздел Концепции Ш.5. Имея различные природы, Церковь и госу
дарство используют различные средства для достижения своих целей. 
Государство опирается в основном на материальную силу, включая 
силу принуждения, а также на соответствующие светские системы 
идей. Церковь оке располагает религиозно-нравственными средства
ми для духовного руководства пасомыми и для приобретения новых 
чад. Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину и препода
ет людям нравственные заповеди, исходящие от Самого Бога, а по
тому не властна изменить что-либо в своем учении. Не властна она 
и умолкнуть, прекратить проповедование истины, какие бы иные уче
ния ни предписывались или ни распространялись государственными 
инстанциями. В данном отношении Церковь совершенно свободна от 
государства. Ради беспрепятственного и внутренне свободного про
поведования истины Церковь не раз в истории терпела гонения от 
врагов Христа. Но и гонимая Церковь призвана с терпением перено
сить гонения, не отказывая государству, преследующему ее, в лояль
ности. Правовой суверенитет на территории государства принадле
жит его властям. Следовательно, они и определяют юридический 
статус Поместной Церкви или ее части, предоставляя им возмож
ность нестесненного исполнения церковной миссии или ограничивая 
такую возможность. Государственная власть тем самым перед ли
цом Вечной Правды выносит суд о себе самой и в конце концов пред
рекает свою судьбу. Церковь сохраняет лояльность государству, но 
выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: совер
шать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятель
ствах. Если власть принуждает православных верующих к отступ
лению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным 
деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Хри
стианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления 
власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности 
повиновения государственным законам и распоряжениям власти со 
стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по долж
ном рассмотрении вопроса может предпринять следующие дейст
вия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; 
призвать народ применить механизмы народовластия для изменения 
законодательства или пересмотра решения власти; обратиться 
в международные инстанции и к мировому общественному мнению; 
обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому 
неповиновению. 
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1.3. Декрет об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви 

Священный Собор Российской Православной Церкви принял Определе
ние о правовом положении Православной Российской Церкви 2 декабря 1917 
года. Это Определение, адресуясь к государственной власти, имело в виду го
товящееся в то время Учредительное Собрание, но оно было разогнано боль
шевиками 19 января 1918 года. 

Так в бывшей Российской империи установилось государство диктатуры 
пролетариата, основной политической задачей которого стал беспощадный и 
тотальный террор против всякого мировоззрения, отличающегося от комму
нистической идеологии. Отношение нового государства к Церкви не замедли
ло проявиться — через четыре дня был опубликован Декрет Совета Народных 
Комиссаров «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» (см. 
Приложение № 3). Этот документ даже сегодня на рубеже XXI столетия ока
зывает свое влияние на законотворчество Российского государства. 

Разгон Учредительного собрания был осужден святителем Тихоном и 
Священным Собором; именно в день окончательного большевистского пе
реворота была произнесена анафема на гонителей Церкви. 

Послание святителя Тихона, по словам Епископа Селенгинского Ефре
ма, «как гром среди разбушевавшейся бури, прогремело смелым словом прещения 
всем разрушителям родины и врагам Церкви Христовой». 

А тем временем Отдел Собора, составлявший Определение о правовом 
положении Российской Православной Церкви, стал изучать большевистский 
Декрет об отделении Церкви от государства. Положения Декрета явились 
полной противоположностью соответствующим статьям принятого Собор
ного Определения о правовом положении Православной Российской Церк
ви (см. таблицу). 

Декрет об отделении 
Церкви от государства... 

Определение о правовом 
положении РПЦеркви 

1. Церковь отделяется от государства. (О. Ш.) На заявление Собора о союзе Церкви с го
сударством большевики ответит полным разры
вом. — кратким выражением. 

2. В пределах республики запрещается 
издавать какие-либо местные законы или 
постановления, которые бы стесняли или 
ограничивали свободу совести, или уста
навливали какие бы то ни было преиму
щества или привилегии на основании ве
роисповедной принадлежности граждан. 

(О.Ш.) На требование первенствующего значения 
православия согласно первой статье Соборного Оп
ределения был ответ о некоей «свободе совести» и 
равенстве всех исповеданий. Вопрос из плоскости 
общерелигиозной переведен в плоскость прав лично
сти (об этом ниже) 

3. Каждый гражданин может исповедо
вать любую религию или не исповедовать 
никакой. Всякие праволишения, связан
ные с исповеданием какой бы то ни было 
веры или неисповеданием никакой веры, 
отменяются. 



Декрет об отделении 
Церкви от государства ...  

4. Действия государственных и иных пуб
лично-правовых общественных установ
лении не сопровождаются никакими рели
гиозными обрядами или церемониями. 

5. Свободное исполнение религиозных 
обрядов обеспечивается постольку, по
скольку они не нарушают общественного 
порядка и не сопровождаются посягатель
ствами на права граждан Советской Рес-
публики.  
6. Никто не может, ссылаясь на свои рели
гиозные воззрения, уклоняться от испол
нения своих гражданских обязанностей. 

7. Религиозная клятва или присяга отме-
няется.  
8. Акты гражданского состояния ведутся 
исключительно гражданской властью: 
отделами записи браков и рождений. 

9. Школа отделяется от Церкви. Препода
вание религиозных вероучений во всех 
государственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где препо
даются общеобразовательные предметы, 
не допускается. 

10. Все церковные и религиозные общест
ва подчиняются общим положениям о 
частных обществах и союзах, и не поль
зуются никакими преимуществами и суб
сидиями ни от государства, ни от его ме
стных автономных и самоуправляющихся 
установлений.  
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Определение о правовом 

положении РПЦсркви  
20. Удовлетворение религиозных нужд членов 
Православной Церкви, состоящих в армии и 
флоте, должно быть обеспечено заботой госу
дарства; каждая воинская часть должна иметь 
православное духовенство.  

21. Священнослужители, монашествующие и 
штатные псаломщики свободны от воинской и 
других личных натуральных повинностей. Слу
жащие в учреждениях церковных пользуются 
правами государственной службы.  

13. Государственное законодательство относи
тельно условий заключения брака лиц право
славного исповедания устанавливается сообраз
но с нормами церковного права. 
14. Церковное венчание по православному 
чину признается законною формой заклю
чения брака. 
15. Церковно-судебные решения по делам о 
разводе и о признании совершенного Церковью 
брака незаконным или недействительным при
знаются в силе судебных решений. 
16. Юридические условия и последствия сме
шанных браков, если один из брачущихся при
надлежит к Православной Церкви, определяют
ся согласно с законодательством последней. 
17. Церковные метрические книги ведутся со
гласно государственным законам и имеют зна-
чение актов гражданского состояния.  
19. Во всех светских государственных и частных 
школах воспитание православных детей должно 
соответствовать духу Православной Церкви; препо
давание Закона Божия для православных учащихся 
обязательно как в низших и средних, так и в высших 
учеб: заведениях, содержание законоучитсльских 
должностей в государственных школах принимает 
на счет казны.  
24. Православная Церковь получает из среде гв 
государственного казначейства по особой смете. 
составляемой высшим церковным управлением 
и утверждаемой в законодательном порядке, 
ежегодные ассигнования в пределах ее потреб
ностей, представляя отчетность в полученных 
суммах на общем основании.  
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Декрет об отделении 
Церкви от государства... 

Определение о правовом 
положении РПЦеркви 

11. Принудительные взыскания сборов и 
обложений в пользу церковных и религи
озных обществ, равно как меры принуж
дения или наказания со стороны этих об
ществ над их сочленами, не допускаются. 
12. Никакие церковные и религиозные 
общества не имеют права владеть собст
венностью. Прав юридического лица они 
не имеют. 

22. Имущество, принадлежащее установлениям 
Православной Церкви, не подлежит конфиска
ции или отобранию, а самые установления не 
могут быть упраздняемы без согласия церков
ной власти. 
25. Установления Православной Церкви, поль
зующиеся в настоящее время правами юридиче
ского лица, сохраняют эти права, а установле
ния, не имеющие их или вновь возникающие, 
получают таковые права по заявлению церков
ной власти. 

13. Все имущества существующих в Рос
сии церковных и религиозных обществ 
объявляются народным достоянием. Зда
ния и предметы, предназначенные специ
ально для богослужебных целей, отдают
ся, но особым постановлениям местной 
или центральной государственной власти, 
в бесплатное пользование соответствен
ных религиозных обществ. 

23. Имущества, принадлежащие установлениям 
Православной Церкви, не подлежат обложению 
государственными налогами, волостными, го
родскими и земскими сборами, если эти имуще
ства приносят доход путем отдачи их в аренду 
или наем. 

Несколько замечаний по существу и последствиям отдельных статей Дек
рета об отделении Церкви и государства. 

1-я статья: «Церковь отделяется от государства» — станет решительной 
формой непризнания необходимости неслитно-нераздельного существова
ния христианской Церкви и государства. Этот социально-духовный факт яв
ляется ярчайшим свидетельством, что современная цивилизация решитель
ным образом порывает с христианством, породившим эту цивилизацию. 
Ведь только с Божественным откровением двух природ Господа Иисуса Хри
ста возникли в средиземноморской ойкумене онтологические условия (не
обходимость и возможность) развития человеческих сообществ. Не будь 
человеку дано понять, что возможно неслитное и нераздельное единение 
земного и небесного, тварного и нетварного, не стяжал бы человек подобия 
Божия в творческой жизнедеятельности. Некогда христианское общество 
входит в XXI век с менталитетом «Вольтеров» и «ленинов». 

2-я статья: «В пределах республики запрещается издавать какие-либо мест
ные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу 
совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии 
на основании вероисповедной принадлежности граждан» — позволит государ
ству не считаться с типами и видами религий, с их формирующей силой для 
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социальных систем и государств. Откровенно игнорируется, например, про
стейший и очевидный факт — протестантские религиозные сообщества не 
создали в России, и не могут создать сколько-нибудь значимого культурного 
объекта, тогда как любой православный приход из развалины и сарая творит 
Храм — объект мировой культуры. Этой статьей полностью игнорируется са
мобытная ценность истории Русского народа и особенностей формирования 
Русского государства. 

3-я статья: «Каждый гражданин может исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием ка
кой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются» — 
послужит выражению главного принципа организованного богоборчества 
современной цивилизации, заключающегося в том, что христианское испо
ведание, возможное только в форме Единой, Святой, Соборной и Апостоль
ской Церкви, представляющей собой единое Тело Христово, намерено пере
толковывается как частное дело отдельного гражданина. 

Поэтому впредь государство как бы не будет замечать существования ре
лигиозных учреждений, все свои законы будет обращать к некоей «защите 
прав личности», используя понятие «свобода совести». Именно этот прин
цип будет утвержден в Конституции РСФСР от 10 июля 1918 года: «Ст. 13. В 
целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь от
деляется от государства и школа от Церкви, а свобода религиозной и антире
лигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». 

Эта статья Декрета и Конституции направлены на разрушение организо
ванных структур Православной Церкви (об этом ниже). 

4-я статья: «Действия государственных и иных публично-правовых обще
ственных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами 
или церемониями» — установила решительный отказ от Божией благодати, ос
вящающей любую человеческую деятельность. 

5-я статья: «Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается по
стольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровожда
ются посягательствами на права граждан Советской Республики. Местные 
власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих 
случаях общественного порядка и безопасности» — юридическая форма, не 
имеющая конкретного содержания, но позволяющая произвольно истолко
вывать «охрану общественного порядка» для возможного пресечения пуб
личного исповедания веры. Например, можно было объявить, что колоколь
ный звон по воскресным дням не дает возможности отдыхать трудящимся, и 
на этом основании благовест запрещался. 

6-я статья: «Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, ук
лоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. Изъятия из этого по
ложения, под условием замены одной гражданской обязанности другою, в каж
дом отдельном случае допускаются по решению народного суда» — этим уста
навливается принцип, что гражданские права приоритетны по сравнению с 
правами религиозными. 
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Отныне любое церковное установление не может иметь реального дей
ствия, если оно допускает исключения из норм гражданского права. Эго так
же ведет к разрушению Церкви, поскольку, например, канонический запрет 
священнослужителям состоять на военной службе может всегда нарушаться 
при подчинении священнослужителей действию данной статьи. А сам факт 
принадлежности к клиру является поводом к лишению некоторых граждан
ских прав (запрет участия в выборных органах власти — 65-я ст. Конститу
ции РСФСР 1918 г.) 

7-я статья: «Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходимых 
случаях дается лишь торжественное обещание» — религиозная клятва, конеч
но, для атеистов ничто, но и торжественное обещание (кому и зачем?) — это 
пустой звук в устах богоборцев. 

8-я статья: «Акты гражданского состояния ведутся исключительно граж
данской властью: отделами записи браков и рождений» — запись актов граж
данского состояния, мне кажется, является естественным правом государ
ства, ведь перепись населения при Рождестве Господа Иисуса Христа прово
дил не Храм, а Кесарь; по-видимому, «кесарю кесарево». 

9-я статья: «Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных ве
роучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных 
заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускает
ся. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом» — еще 
одна карательная мера не столько для Церкви, сколько для народа. 

Во-первых, процесс воспитания человека включает становление лично
сти в ее духовно-душевной полноте, и во-вторых, воспитание не исчерпыва
ется индивидуальным обучением и носит коллективный (общественный) 
характер. Поэтому отделение Церкви от школы — это повреждение процес
са становления самого общества, поскольку личности его членов не получа
ют полноценного воспитания. 

10-я статья: «Все церковные и религиозные общества подчиняются общим по
ложениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими преимуще
ствами и субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и са
моуправляющихся установлений» — повторение непризнания исключительно
го значения религии в обществе и уподобление духовной жизни человека его 
частным увлечениям и хобби. Эта статья ставит знак равенства между любой 
религиозной общиной (приход, монастырь и проч.) и, например, обществом 
филателистов или политической партией. Именно поэтому можно законо
дательно отказать Церкви в государственных субсидиях, не признав необхо
димости и ценности Церкви в государстве. 

Эта статья явится основой для выработки порядка легализации религи
озных обществ, полностью противоречащего канонам Православной Церк
ви, и даже до нынешних дней. 

11-я статья: «Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу цер
ковных и религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со 
стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются» — религиозные 
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организации могли бы существовать и без государственных ассигнований, 
используя взносы своих первичных учреждений (приходов, монастырей); 
чтобы не допустить этого, формулируется данная статья, запрещающая 
формировать единую финансовую систему внутри Церкви, которой нет и 
до сих пор. 

12-я статья: «Никакие церковные и религиозные общества не имеют права 
владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют» — прямое 
следствие принципа, игнорирующего организационное устройство религиоз
ных сообществ и признающего религиозные права только индивидуума. 
Коль скоро не признается возможность существования религиозной органи
зации, то и упраздняется субъект гражданских прав, который мог бы обла
дать правами юридического лица. 

Следствием этой статьи является... 12-я статья: «Все имущества существу
ющих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным досто
янием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных це
лей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государ
ственной власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных 
обществ» — лишившая религиозные организации экономической самостоя
тельности и возможности общественной деятельности. 

Полная экспроприация церковной собственности юридически упразд
нила саму Российскую Православную Церковь как организацию, хотя фак
тически (вопреки Декрету и в нарушение Декрета) публичное и организо
ванное православное вероисповедание не прекращалось по обещанному 
слову — «врата ада не одолеют ее» (Мф. 16.18). 

Из этих параллельных сопоставлений видно, что большевистский Дек
рет, — это прямая конфронтация с соборным Определением о правовом ста
тусе Православной Российской Церкви; Декрет, не говоря напрямую, упраз
дняет Церковь как единое иерархически-организованное учреждение. Дек
рет практически не затрагивает интересы псевдоцерквей — религиозных 
обществ без иерархии, без организационной структуры, без имущества. 
Именно так расценил Священный Собор этот документ как обнародованную 
программу открытого гонения на Церковь Христову. Об этом так говорилось 
в Постановлении Священного Собора Российской Православной Церкви о 
Декрете Совета Народных Комиссаров «Об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви» (см. Приложение № 4): 

«...Священный Собор постановляет: 
1) Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении Церкви от 

государства представляет собою, под видом закона о свободе совести, злостное 
покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против 
нея гонения. 

2) Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так 
и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Право
славной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви 
(в последование 73-му правилу свв. Апостолов и 13-му правилу VII Вселенского 
Собора)». 
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Разработчики проекта Декрета об отделении Церкви от государства пер
вой статьей определили — «1. Религия есть частное дело каждого гражданина 
Российской Республики». Но В.Ленин исключил эту мягкую формулировку, 
надписав свою железно-карательную «Церковь отделяется от государства», 
под которую можно подвести любой юридический и социально-политичес
кий произвол. 

С этой ленинской формулировкой мы переходим в третье тысячелетие 
христианской эры. 

Установленное большевиками отделение Церкви от государства совсем не 
сводится, как это обычно представляется всеми, и светскими политиками, и 
частью современного клира, будто бы гарантией невмешательства государ
ства во внутренние дела Церкви. Напротив того, «неслиянно-нераздельный» 
союз с государством был бы действительной гарантией взаимного невмеша
тельства в специфические функции и задачи этих двух общественных инсти
тутов — Церкви и государства. 

Главная «заслуга» этого документа состоит в том, что проблему религии и 
места ее в обществе революционеры свели к проблеме гражданской свободы 
частного лица, исповедание веры которого не должно распространяться 
дальше его личности, и в лучшем случае — семьи. Так и начинался Декрет до 
ленинской редакции (см. выше). 

Сведение проблемы религии к гражданской свободе частного лица — это 
главный принцип секулярных обществ XX века — так называемых цивили
зованных государств. Этот принцип строго соблюдался все годы Советской 
власти, полностью был воспринят демократами 90-х годов и переходит с но
вой Конституцией Российской Федерации в XXI век. 

Для справки. Отделение Церкви от государства во Франции напрямую связано с паде
нием абсолютизма и пропагандой демократии в этой стране. В частности, от демократии 
ожидалось превращение религии в веру чисто субъективную, личную, которая обязывает 
лишь того, кто исповедует ее, и которая в силу своего частно группового характера ничего 
общего с государством иметь не может, и может находиться только в ведении полиции и 
закона, стоящих на страже общественного порядка. Единственное ограничение суверени
тета государства заключается лишь в том уважении, с каким оно должно относиться к ин
дивидуальным правам человека и гражданина. 

Раздел Концепции III. 6. Принцип свободы совести, появившийся как 
юридическое понятие в XVIII-XIX веках, превращается в один из осно
вополагающих принципов межчеловеческих отношений только после 
Первой мировой войны. Ныне он утвержден Всеобщей декларацией прав 
человека, входит в конституции большинства государств. Появление 
принципа свободы совести — свидетельство того, что в современном 
мире религия из «общего дела» превращается в «частное дело» человека. 
Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных 
ценностей, потере устремленности к спасению в большей части обще
ства, утверждающего принцип свободы совести. Если первоначально го-
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сударство возникло как инструмент утверждения в обществе боже
ственного закона, то свобода совести окончательно превращает госу
дарство в исключительно земной институт, не связывающий себя рели
гиозными обязательствами. Утверждение юридического принципа сво
боды совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей 
и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферентности 
к делу Церкви и к победе над грехом. Но этот принцип оказывается 
одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позво
ляющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и незави
симость от инаковерующих или неверующих слоев общества. Религи
озно-мировоззренческий нейтралитет государства не противоречит 
христианскому представлению о призвании Церкви в обществе. Однако 
Церковь должна указывать государству на недопустимость распрост
ранения убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого 
контроля за жизнью личности, ее убеждениями и отношениями с други
ми людьми, а также к разрушению личной, семейной или общественной 
нравственности, оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба 
культурно-духовной самобытности народа или возникновению угрозы 
священному дару жизни. В осуществлении своих социальных, благотво
рительных, образовательных и других общественно значимых программ 
Церковь может рассчитывать на помощь и содействие государства. 
Она также вправе ожидать, что государство при построении своих от
ношений с религиозными объединениями будет учитывать количество их 
последователей, их место в формировании исторического культурного 
и духовного облика народа, их гражданскую позицию. 

Таким образом, XX век — век вражды против Православия как организо
ванного вероисповедания, имеющего свою иерархию, учреждения, имуще
ство и особые духовные и социально-культурные служения. 

Этот Декрет не ставит особых препон для сектантского развития вероис
поведных течений в обществе. Любая секта так и образуется, как велит Дек
рет (если его читать между строк), что потом и будет подробно определено 
специальным Постановлением ВЦИК 1929 года. Ближайшая задача данного 
Декрета была ошеломить Церковь полным неприятием ее требований, содер
жащихся в Соборном Определении о правовом положении Российской Пра
вославной Церкви, и лишением ее всех гражданских и социальных прав. 

Вся логичность вражды против целостности и организованности Церкви 
потом будет подробно расписана в Постановлении 1929 года, а пока провоз
глашением «отделения Церкви от государства» решалась задача ликвидации 
экономической самостоятельности (полная экспроприация имущества) и иг
норирование организационно-иерархического устройства отечественного ве
роисповедания. Ведь за обращением к Святейшему Патриарху Тихону по 
имени «гражданин Белавин», или, например, к Патриарху Пимену — «граж
данин Извеков» стоит именно государственное непризнание особого, значи-
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мого для всего верующего народа, вероисповедного положения их лично
стей — Святейший Патриарх. 

Начавшиеся с принятием сего Декрета противоцерковные безобразия, 
расстрелы клириков и глумления над Церковью вынудили Священный Со
бор издать 18 апреля 1918 года особое Определение «О мероприятиях, вызы
ваемых происходящим гонением на Православную Церковь». Вот две статьи 
из сего документа: 

«10. Издать отдельно соборное Определение о правовом положении Церкви в 
государстве с необходимыми разъяснениями для широкого распространения сре
ди населения правильных понятий о взаимоотношении Церкви и государства, 
особенно необходимых в переживаемое смутное время враждебных Церкви те
чений. 

13. Призвать всех православных, в целях ограждения от расхищения церков
ного достояния, возвращения уже отобранного и защиты гонимых: 

а) образовывать при приходских храмах и монастырях особые братства из 
преданных Церкви людей, со включением их в состав Приходских Советов; 

б)составлять на братских собраниях — приходских, окружных, благочинни-
ческих, уездных и епархиальных соответствующие письменные, за собственноруч
ными подписями участников собраний, приговоры (в 4-х экземплярах) в защиту 
Церкви и ее достояния и представлять эти приговоры Высшему Церковному Уп
равлению, местным и центральным органам светской власти, причем в случае не
обходимости непосредственных сношений с последними, поручать эти сношения, 
ввиду явного преследования священнослужителей и церковных старост, брат-
чикам — мирянам, а где нет братств — членам Приходских Советов из мирян; 

в) лишать доверия и права представительства предателей из клира и ми
рян, сознательно действующих на пользу врагов Церкви, и 

г) учредить при патриаршем престоле Всероссийский Совет приходских об
щин (применительно к 10-й главе принятого Святым Собором Приходского 
Устава), который бы объединял все местные церковные силы и планомерно на
правлял их деятельность по защите Церкви». 

На этом первый этап узаконивания отношений Церкви и государства за
кончился. Началась полоса взаимного непризнания законности действий 
друг друга, продолжавшаяся до 1929 года. 

Декрет об отделении Церкви от государства является эталоном россий
ского государственного мышления даже до нынешних дней; некоторые 
принципы и идеи этого Декрета вжились и в сознание даже части современ
ного клира, многие уже постепенно привыкли к псевдоправомерности его 
принципов. 

Всякий новый российский закон, касающийся религиозных отношений 
в обществе, исправно воспроизводит основные принципы этого «ленинско
го» Декрета. Современное демократическое общество в лице своих законо
творцев не имеет принципиально иных воззрений на права и особенности 
Православной Церкви в сравнении с большевиками — все они вышли из од
ной утробы богоборчества. 
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1.4. Последствия принятия Декрета 
об отделении Церкви от государства 

Для разъяснения положений Декрета об отделении Церкви от государ
ства было выпущено Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 
24 августа 1918 года «О порядке проведения в жизнь Декрета «Об отделе
нии Церкви от государства и школы от Церкви» (Инструкция)» (см. Прило
жение № 5). 

Здесь впервые появляется понятие «двадцатка», в современном юриди
ческом смысле это фуппа учредителей того, что можно было бы называть ре
лигиозной организацией. Именно в этом документе заложены основания для 
непрекращающейся во времени экспроприации церковной собственности, 
то есть — потребовано вносить в инвентарную книгу все виды пожертвова
ний, которые тем самым становились собственностью государства. Так про
должается и до нынешних дней. 

В этой инструкции более подробно излагались статьи Декрета. В декабре 
1918 года Комиссариат юстиции разослал циркуляр по вопросу об отделении 
Церкви от государства. В этом циркуляре порицались жестокости и проти
возаконные действия местных властей: 

" — не всякое церковное здание может быть закрываемо, 
— недопустимо изъятие из храмов ценностей, поскольку «никакого об

щего распоряжения об изъятии из храмов предметов культа, хотя бы и сде
ланных из драгоценных металлов, до сих пор не было издано», 

" — не делать демонстраций воинствующего упразднения знаков религи
озной символики и памятников в общественных местах, 

— недопустимы публичные уничижения священнослужителей, не разру
шать хозяйства монастырей — фермы, фабрики и т. п., 

— недопустим запрет на религиозную проповедь с амвона, 
— должны быть разрешены добровольные взносы верующих на содержа

ние служителей культа и обеспечение нужд культа. 
Так или иначе, но Церковь продолжала существовать в еле терпимом со

стоянии. Правительство иногда принимало решения, как бы охраняющие 
чувство и достоинства верующих, но самым ярким государственным натис
ком на Православную Церковь в первые годы Советской власти был процесс 
ликвидации мощей и изъятие церковных ценностей. 

Постановление НКЮ от 25.08.1920: «Посему Народный Комиссариат юс
тиции предлагает к исполнению следующее: 

1) Местные исполкомы при соответствующей агитации последовательно и 
планомерно проводят полную ликвидацию мощей, опираясь на революционное со
знание трудящихся масс, избегая при этом всякой нерешительности и половин
чатости при проведении своих мероприятий». 

Декрет ВЦИК от 23.02.1922: 
«Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все ресурсы стра

ны, могущие послужить средством борьбы с голодом в Поволжье и для обсемене-
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ния его полей, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, в допол
нение к декрету об изъятии музейного имущества, постановил: 

1) Предложить местным Советам в месячный срок со дня опубликования 
сего постановления изъять из церковных имуществ, переданных в пользование 
групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы 
из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть 
интересы самого культа, и передать в органы Народного Комиссариата Финан
сов со специальным назначением в фонд Центральной Комиссии помощи голода
ющим». 

Первой компанией хотели достичь дискредитации Церкви, а второй — 
реального лишения Церкви всех ее ценностей, с тем чтобы противодействие 
изъятию драгоценностей, жертвовавшихся православным народом для укра
шения особо почитаемых святынь, расценить как контрреволюционные вы
ступления, дающие повод к арестам и расстрелам духовенства и активных ве
рующих. Именно на физическое уничтожение православных христиан была 
развязана кампания по изъятию церковных ценностей. 

Об этом говорит Программа большевиков {...13. По отношению к религии 
РКП не удовлетворяется декретированным уже отделением Церкви от госу
дарства и школы от Церкви, т. е. мероприятиями, которые буржуазная 
демократия выставляет в своих программах... РКП руководствуется убежде
ниями, что лишь осуществление планомерности и сознательности во всей 
общественно-хозяйственной деятельности масс повлечет за собой полное 
отмирание религиозных предрассудков. Партия стремится к полному разру
шению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной 
пропаганды, содействуя фактическому освобождению трудящихся масс от ре
лигиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительную 
и антирелигиозную пропаганду) и тайные инструкции, исходившие от Лени
на, Троцкого и Калинина, — ... Чем большее число представителей реакцион
ной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу рас
стрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы 
на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать... 
(см. Приложение № 6). 

Здесь комментарии излишни. 
Следует иметь в виду одно обстоятельство, что государство, объявив в 

Декрете об отделении Церкви от государства экспроприацию всего церков
ного достояния, в этом Декрете и в других инструктивных документах гово
рило, что имущество только передается религиозным обществам в пользова
ние, а не в собственность. (Декрет — «Здания и предметы, предназначенные 
специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям ме
стной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование со
ответственных религиозных обществ».) 

Как они были переданы ко времени поволжского голода? Проведены ли 
документальная инвентаризация, оприходование ценностей государством 
и передача по особым актам пользователям? 
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Вряд ли такое могло быть. 
Но государство безусловно считало себя собственником всех церковных 

ценностей, потому-то и появляется законная с точки зрения законов РСФСР 
формулировка — изъять из церковных имуществ, переданных в пользованир 
групп верующих всех религий (см. выше). Это, де, мол, наше, оно временно 
было передано в пользование, а теперь мы берем свое законное. Выше изла
галось, как делаются законными массовые грабежи населения — преступная 
власть издает ей угодный закон (например, ваучерная приватизация в Рос
сийской Федерации), а потом сопротивление этому закону считает уголов
ным преступлением. 

Народу такое никогда не может быть понятным. Его сознанию гораздо 
ближе и тогда, и сегодня Определение Священного Собора от 12 сентября 1918 
года: «1. Святые храмы и часовни со всеми священными предметами, в них нахо
дящимися, суть достояние Божие, состоящее в исключительном обладании Свя
той Божией Церкви в лице всех православно-верующих чад ея, возглавляемых Бо-
гоучрежденною иерархиею. Всякое отторжение сего достояния от Церкви есть 
кощунственный захват и насилие» (см. Приложение № 7). 

А в упоминавшемся выше Постановлении «О мероприятиях, вызываемых 
происходящим гонением на Православную Церковь» сказано: «17. От имени 
Священного Собора оповестить особым постановлением, что Собор Православной 
Российской Церкви, возглавляемый Святейшим Патриархом и Преосвященными 
иерархами, состоящий из избранников всего православного народа, в том числе 
и крестьян, есть единственный законный высший распорядитель церковных дел, 
охранитель храмов Божиих, святых обителей и всего церковного имущества, ко
торое веками составлялось главным образом из добровольных приношений верую
щих людей и является Божьим достоянием. Никто, кроме Священного Собора 
и уполномоченной им церковной власти, не имеет права распоряжаться церков
ными делами и церковным имуществом, а тем более такого права не имеют люди, 
не исповедующие даже христианской веры или же открыто заявляющие себя не
верующими в Бога». 

Но логика победителя, логика сильного грабителя восторжествовала. 
И это сохраняется и по сей день. 
Кто как, но нам следует придерживаться Определения Священного Со

бора, и расценивать как незаконное государственное обладание церковным 
имуществом; для православного христианина соборные решения, даже по 
гражданским вопросам, имеют приоритетный характер по сравнению с псев
дозаконами богоборческих учреждений. 

Одно дело — признавать незаконность грабежа, другое дело — подчи
няться ситуации, без всякой установки на активное противостояние и соци
альную борьбу, исповедуя — «Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Гос
поду, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1.21). 

Таким и определился путь внешней организации российского Правосла
вия в XX веке. 

Снова, якобы озаботившись нарушением Декрета об отделении Церкви 
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от государства, Народный Комиссариат Юстиции 19 июня 1923 г. принял По
становление «Инструкция по вопросам, связанным с проведением Декрета 
об отделении Церкви от государства» (см. Приложение № 8). 

Весьма примечательной была статья из этой Инструкции: «Вообще мест
ная власть должна оградить спокойное и свободное отправление религиозных 
потребностей граждан в той лояльной форме, какая им угодна, и привлекать к 
ответственности лиц, нарушающих законы РСФСР». Следовательно, государ
ство жаждало этой лояльности, что вполне было допустимо для любого граж
данина, желающего гражданского мира и благополучия. 

В результате всевозможных наступлений на Православную Церковь — 
экспроприации, кровавых гонений, провокационных расколов и, наконец, 
блаженной кончины Святейшего Патриарха Тихона Церковь, лишенная всех 
экономических и гражданских прав, искала формы своего бытия в этом про-
тивохристианском мире. 

Вот те опоры, как мне кажется, на которых организационно самоопре
делялась Российская Православная Церковь в противохристианском госу
дарстве. 

1) Мы должны сказать, что хотим и требуем от Государства внимания к 
нуждам Церкви. Если Государство не сделает этого, то навлечет на себя осуж
дение. Оно может отвергнуть Церковь, но Церковь не отвергнет государ
ственной жизни русского народа! (Из речи С.Н.Булгакова по докладу о право
вом положении Российской Православной Церкви.) 

2) Посему и ныне, когда волею Провидения рушилось в России царское само
державие, а на замену его идут новыя государственныя формы, Православная 
Церковь не имеет суждения об этих формах со стороны их политической целе
сообразности; но она неизменно стоит на таком понимании власти, по которо
му всякая власть должна быть христианским служением. (Из речи С. Н. Бул
гакова на Поместном Соборе.) 

3) Не Наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущен
ная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воистину явилась 
«Божиим слугой» на благо подчиненных и была «страшна не для добрых дел, а 
для злых» (Рим. 13. 3-4). (Из Обращения Святителя Тихона к Совнаркому по 
поводу годовщины Октябрьского переворота.) 

4) Не мимо идут эти ужасы и нас, служителей Церкви Христовой, и много 
уже архипастырей и пастырей и просто клириков сделались жертвами крова
вой политической борьбы. И все это, за весьма, быть может, немногими исклю
чениями, только потому, что мы, служители и глашатаи Христовой Истины, 
подпали под подозрение у носителей современной власти в скрытой контррево
люции, направленной якобы к ниспровержению советского строя. Но Мы с ре
шительностью заявляем, что такие подозрения несправедливы: установление 
той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не свя
зывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет 
лишь относительное историческое значение. ...Служители Церкви... должны 
стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать кано-
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нические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям 
вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо 
политическим партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священ
нодействия орудием политических демонстраций. Памятуйте же, отцы и 
братие, и канонические правила, и завет святого апостола: «Блюдите себя от 
творящих распри и раздоры», уклоняйтесь от участия в политических парти
ях и выступлениях, «повинуйтесь всякому человеческому начальству» в делах 
мирских (1 Пет. 2,13), не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозри
тельность советской власти, подчиняйтесь и ее велениям, поскольку они не 
противоречат вере и благочестию, ибо Богу, по апостольскому наставлению, 
«должно повиноваться более, чем людям» (Деян.4.19; Гал. 1.10). (Из Послания 
Святейшего Патриарха Тихона к духовенству Русской Церкви с призывом о 
невмешательстве в политическую борьбу (8.10.1919).) 

5) Признать послание Всезаграничного Церковного Собора чадам Русской 
Православной Церкви в рассеянии и изгнании сущим, о восстановлении в Рос
сии монархии с царем из дома Романовых... за подписью Председателя Россий
ского Заграничного Синода и Высшего Русского Церковного Управления за гра
ницей Митрополита Киевского Антония [Храповицкого] — актами, не 
выражающими официального голоса Русской Православной Церкви и, ввиду 
их чисто политического характера, не имеющими церковно-каноническо
го значения. (Из Указа № 347 Святейшего Патриарха Тихона об упраздне
нии Карловацкого Всезаграничного Высшего Церковного Управления от 
05:05.1922.) 

6) Мы... заявляем, что Российская Православная Церковь аполитична и не 
желает отныне быть ни «белой», ни «красной» Церковью. Она должна быть и 
будет Единою, Соборною, Апостольскою Церковью, и всякие попытки, с чьей бы 
стороны они ни исходили, ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны 
быть отвергнуты и осуждены. (Из послания Святителя Тихона к Церкви от 
01.07.1923.) 

Постепенно обстоятельства и реальность бытия склонили Епископат к 
крайней степени смирения, к глубокому переживанию формулы «нет власти 
не от Бога». 

Имеется следующий документ «Воззвание Патриарха Тихона и группы 
иерархов»: «...Ныне Церковь решительно отмежевалась от всякой контррево
люции. Произошла социальная революция. Возврат к прежнему строю невозмо
жен. Церковь не служанка тех ничтожных групп русских людей, где бы они ни 
жили — дома или за границей, которые вспомнили о ней только тогда, когда 
были обижены русской революцией, и которые хотели бы ею (Церковью) восполь
зоваться для своих личных политических целей. Церковь признает и поддержи
вает Советскую власть, ибо нет власти не от Бога. 

Церковь возносит молитвы о стране Российской и о Советской власти. Пра
вославные Епископы убеждены, что смута церковная прекратится только тог
да, когда будет восстановлен канонический строй церковного управления и ког-
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да верующими в точности будут соблюдаться касающиеся Церкви законы госу
дарства. 

Православное церковное управление, прежде всего, не должно вмешиваться 
в жизнь тех общин, которые не выразят свободного и добровольного согласия 
подчиниться его руководству. Православные общины, сознающие необходимость 
для них иметь законно-преемственную иерархию, сами вступят в духовный сво
бодный союз с православным церковным управлением. 

Православное Церковное управление должно считать для себя обязательным 
соблюдение церковных канонов и законов Российской Республики. Государствен
ный строй Российской Республики должен быть основой для внешнего строи
тельства церковной жизни. Церковь переживает важный исторический мо
мент. Поэтому от всего церковного общества требуется проявить возможно 
больше церковной сознательности. Этой сознательностью должны, прежде все
го, обладать руководители церковной жизни. Священники обязаны подробно вы
яснить себе и своим пасомым, что Русская Православная Церковь ничего общего 
не имеет с контрреволюцией. Долг пастыря довести до сознания широких масс 
верующего народа о том, что отныне Церковь отмежевалась от контрреволю
ции и стоит на стороне Советской власти» (Известия. 21.8.1923). 

Кроме Святителя Тихона это Воззвание подписали Серафим, Архиепис
коп Тверской, Тихон, Архиепископ Уральский, и Епископ Илларион. 

Эти лояльные к политической реальности заявления Епископата Рос
сийской Православной Церкви имели целью умиротворить противостояния 
внутри самого российского народа, упразднить любые поводы к законным 
и незаконным репрессиям верующих граждан, хотя мнения своего о состо
янии Церкви священноначалие не скрывало перед лицом государственной 
власти. 

Вот, в частности, Заявление Святейшего Патриарха Тихона во ВЦИК 
относительно реформы календаря: «Церковь в настоящее время переживает 
беспримерное внешнее потрясение. Она лишена материальных средств суще
ствования, окружена атмосферой подозрительности и вражды, десятки Еписко
пов и сотни священников и мирян без суда, часто даже без объяснения причин, бро
шены в тюрьму, сосланы в отдаленнейшие области республики, влачимы с места 
на место; православные Епископы, назначенные Нами, или не допускаются в свои 
епархии, или изгоняются из них при первом появлении туда, или подвергаются 
арестам: центральное управление Православной Церкви дезорганизовано, так как 
учреждения, состоящие при Патриархе Всероссийском, не зарегистрированы и 
даже канцелярия и архив их опечатаны и недоступны: Церкви закрываются, об
ращаются в клубы и кинематографы, или отбираются у многочисленных право
славных приходов для незначительных численно обновленческих групп; духовенство 
обложено непосильными налогами, терпит всевозможные стеснения в жилищах, 
и дети его изгоняются со службы и из учебных заведений потому только, что их 
отцы служат Церкви». 

Обращаю внимание на слова «не зарегистрированы», потому что по ло
гике гражданских отношений действие незарегистрированного государством 
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учреждения является безусловным нарушением Гражданского кодекса и под
падает под судебное разбирательство как деятельность нелегальной (а пото
му — подозрительной) организации. 

Раскольные религиозные группировки сразу получали регистрацию и ле
гализацию своей деятельности, а все православные церковные учрежде
ния — аппарат управления, приходы, монастыри и др. с точки зрения 
гражданского законодательства находились на нелегальном положении. 

Перед Церковью встала задача легализовать свое бытие в Российской 
республике, и решительным шагом к легализации учреждений Российской 
Православной Церкви было опубликование от лица всей ее полноты «По
слания (Декларации) Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митро
полита Нижегородского Сергия [Страгородского] и Временного при нем 
Патриаршего Священного Синода об отношении Православной Россий
ской Церкви к существующей гражданской власти (29.7.1927)» (см. Прило
жение № 11). 

Но до того происходили следующие события. После кончины Святейше
го Патриарха Тихона не удалось нелегально избрать Патриарха, всякая «про
ходимая» кандидатура немедленно была бы репрессирована. Так, Митропо
лит Кирилл (Смирнов), собравший наибольшее число голосов при тайных 
выборах, был арестован в Зырянском крае и помещен в Вятскую тюрьму. 
Митрополит Сергий понимал, что отныне Митрополита Кирилла власти ни 
за что и никогда не освободят из заключения, и не только Митрополита Ки
рилла не отпустят, но любого другого иерарха «тихоновской Церкви» не удов
летворит ОГПУ. О том, что это понимал Митрополит Сергий, свидетельству-
ет его письмо к зарубежным иерархам от 13 сентября 1926 года, в котором 
он, накануне своего ареста, не надеясь на существование церковно-управля-
ющего центра, советует им войти в состав местных православных церквей: 
«...такое отдельное существование скорее предохранит от взаимных недоразу
мений и распрей, чем старание всех удержать и подчинить искусственно создан
ному центру...». 

Это письмо — свидетельство того, что Митрополит Сергий уже в 1926 
году понял всю тщетность попыток управлять зарубежными приходами Рос
сийской Православной Церкви из Москвы, находящейся под пристальным 
контролем ОГПУ. Сам Митрополит испытал ужасы советской тюрьмы. Мит
рополит Сергий (Воскресенский), близкий сотрудник Митрополита Сергия, 
трагически погибший в Прибалтике от рук партизан в 1944 году, рассказы
вал, что в тюрьме Митрополиту пригрозили расстрелом сестры, а также мно
гих арестованных епископов. 

2 апреля 1927 года Заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престо
ла Митрополита Сергия освободили из тюрьмы, а через несколько дней и 
епископа Павлина. 18 мая Митрополит Сергий провел совещание еписко
пов и сформировал состав Священного Синода. А через несколько дней 
получил справку из ОГПУ о разрешении деятельности Священного Сино
да. Для большинства верующих стало понятно, что во время заключения 
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между Митрополитом Сергием и органами ОГПУ было достигнуто некое 
соглашение. В конце мая последовал указ Митрополита Сергия по епархи
ям, который предписывал епископам подать в местные органы власти за
явления с просьбой о регистрации. 

1.5. Послание (Декларация) об отношении 
Православной Российской Церкви 

к существующей гражданской власти 

Прежде опубликования Декларации Митрополит Сергий обратился 
1 июня 1926 года в НКВД с ходатайством о регистрации (легализации) Пра
вославной Российской Патриаршей Церкви (см. Приложение № 9): «Между 
тем иерархия нашей Православной Церкви (так называемой Тихоновской, т. е. 
Патриаршеской) до сих пор не имеет регистрации. Это не может не сопровож
даться многими практическими неудобствами, придавая всей нашей деятельно
сти характер какой-то нелегальности, хотя мы и не совершаем ничего, запре
щенного законами республики». 

Замечателен текст этого Ходатайства. 
В условиях полной организационной разрухи Русской Православной 

Церкви Заместитель Местоблюстителя Патриаршего Престола просит разре
шить собираться епископам вместе для решения насущных вопросов (собор
ность), просит разрешения на публикацию и внешнее свидетельство через 
печатные органы и просит разрешения организовать духовное образование. 
Следовательно, публичное свидетельство и духовное образование являются 
столь же важными особенностями Православной Церкви, как и ее целост
ность и соборность. 

Сразу с Заявлением о регистрации Митрополит Сергий представил влас
тям проект послания к пастве с изложением принципов лояльности к совет
ской власти и форм размежевания деятельности Церкви и государства. 

Этот проект был слишком «православным» и поэтому властями не был 
одобрен к публикации (см. Приложение № 10). 

В нем содержалось, например, такое заявление: «Мы не можем замалчи
вать того противоречия, какое существует между нами, православными, и 
коммунистами-большевиками, управляющими Союзом. Они ставят своей зада
чей борьбу с Богом и Его властью в сердцах народа. Мы же весь смысл 
и всю цель нашего существования видим в исповедании веры в Бога и в 
возможно широком распространении и укреплении этой веры в сердцах 
народа...; 

...При всем том мы убеждены, что православный христианин, свято соблю
дая свою веру и живя по ее заповедям, именно потому и будет всюду желатель
ным и образцовым гражданином какого угодно государства, в том числе и Со
ветского...». 

При этом Митрополит Сергий сразу заявлял, что легализация как особая 
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уступка со стороны государства накладывает на Церковь определенные обяза
тельства, в частности — «быть вполне законопослушными гражданами Совет
ского Союза, лояльными к его правительству, и решительно отмежеваться от 
всяких политических партий или предприятий, направленных во вред Союза». 

Но большевикам, по-видимому, не понравились следующие слова Вла
дыки: «Отнюдь не обещаясь примирить непримиримое и подкрасить нашу веру 
под коммунизм, мы религиозно остаемся такими, какие есть — староцерковни
ками, или, как нас величают, тихоновцами. Прогресс церковный мы видим не в 
приспособляемости Церкви к «современным требованиям», не в урезке ее идеала 
и нее изменении ее учения и канонов, а в том, чтобы при современных условиях 
церковной жизни и в современной обстановке суметь зажечь и поддержать в 
сердцах нашей паствы весь прежний огонь ревности о Боге и научить пасомых в 
самом зените материального прогресса находить подлинный смысл своей жизни 
все-таки за гробом, а не здесь». 

В том документе были и другие положения, по духу подобные приведен
ному; заслуживает внимание, например, такое — «Обрушиться на загранич
ное духовенство за его неверность Советскому Союзу какими-нибудь церковны
ми наказаниями было бы ни с чем не сообразно и дало бы лишний повод говорить 
о принуждении нас к тому Советской властью. Но выразить наш полный раз
рыв с таким политиканствующим духовенством и тем оградить себя на буду
щее время от ответственности за его политиканство для нас и желательно 
и вполне возможно». 

Слишком «вольнодумным» был этот проект; требовались как дополни
тельные оговорки, так и многозначительные умолчания. 

Спустя почти год, а именно 20 мая 1927 года, НКВД сообщил Митропо
литу Сергию, что его заявление о регистрации принято к сведению, то есть 
регистрация Высшего Церковного Управления Православной Русской Цер
кви при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя Митрополите Ниже
городском Сергии состоялась. 

В это время, по-видимому, был согласован текст знаменитой Декларации 
(см. Приложение № 11), которая была опубликована спустя два месяца 
(29 июля 1927 г.) после данной регистрации. 

Эта Декларация затронула каждого христианина, до сих пор она претер
певает различные истолкования и критику. 

Добро бы — со стороны раскольников и эмигрантов, но и ныне даже из 
уст клириков Русской Православной Церкви можно слышать беспощадную 
критику этого шага Митрополита Сергия и его соратников Епископов. 

Конечно, текст Декларации существенно отличается по стилю от не при
нятого властью проекта Декларации, приложенного к заявлению о регистра
ции. Более того, сама лексика и стиль Декларации говорят о том, что над тек
стом либо гротескно поработали, чтобы тем показать всю подневольность 
авторов, либо в тексте напрямую и бесхитростно вставлены иною рукой ти
пичные обвинения, применявшиеся на судебных процессах над врагами 
Советской власти. Например «выступления зарубежных врагов не прекраща-
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ются: убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления подпольной 
борьбы у нас у всех на глазах». Это типичная лексика газет 20—30-х гг. 

Как бы то ни было, иной Декларации мы не имеем. 
За что же критикуют уже семьдесят лет эту Декларацию? 
За фразу, что-де «беды Советской власти — это беды Церкви, и радости 

Советской власти — это радости Церкви». 
Такая критика недобросовестна, потому что критики перетолковы

вают текст Декларации в угоду себе — таких слов в Декларации не содер
жится. 

Подлинный текст таков: «Мы хотим быть православными ив то же время 
сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи ко
торой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Речь идет о Роди
не, какова бы она ни была — империей, королевством, республикой, дикта
турой и прочее. 

Что же сознавать Родиной? Сербию, Турцию, Палестину или Францию, 
где осели критики Декларации? Нет, но Россию! 

Чьи же радости, успехи и неудачи нам близки? Родины или Германии, 
России или Англии? 

Конечно, России-Родины — иного ответа не будет для русского право
славного христианина. 

Поэтому Декларация заявляет (пусть плакатным языком): «Тем нужнее 
для нашей Церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, 
кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования, тем обя
зательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами 
нашего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с на
шим народом и с нашим Правительством». 

Откуда родом эта последняя фраза — «мы, церковные деятели... с нашим 
народом и с нашим Правительством»? 

Это ведь из Соборного доклада (проф. С. Н. Булгакова) — «Оно (государ
ство. — О. Ш.) может отвергнуть Церковь, но Церковь не отвергнет государ
ственной жизни русского народа». 

Так решал Священный Собор Российской Православной Церкви — Пра
вославная Церковь не может отвергнуть государственности того народа, чьим 
исповеданием она является. При этом Церковь не отдает предпочтения тем 
или иным формам государственности — при Романовых в XVIII веке Право
славная Церковь подверглась уничижению, сопоставимому с нынешним ве
ком. Чего стоит одно закрытие двух третей монастырей Российской империи 
при Екатерине II и почти полная ликвидация монастырского землевладения о 
многом говорит. По крайней мере НКВД и ВЦИК не упразднили патриарше
ство в наиболее тяжелый момент бытия Церкви с 1925 года по 1927 год. 

Соборное мнение: «Посему и ныне, когда волею Провидения рушилось в Рос
сии царское самодержавие, а на замену его идут новые государственные формы, 
Православная Церковь не имеет суждения об этих формах со стороны их поли
тической целесообразности». 
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Некоторые современные клирики, несмотря на решение Поместного 
Собора 1917—1918 гг. не обуславливать бытие Православия наличием только 
самодержавия, не определять тварным существом бытие нетварного и этим 
демонстрировать свое арианство, готовы и сам Собор обвинить в неправо-
мыслии, а следовательно, и принятые Основы социальной концепции недо
статочно православной. Но чтобы быть православным, надо вслед за Митро
политом Сергием повторить — «Мы хотим быть православными ив то же вре
мя сознавать Советский Союз (теперь — Российскую Федерацию. — О. Ш.) 
нашей гражданской родиной». 

Это первый урок Декларации. 
Второй урок заключается в следующем — Церковь хотя и представляет ду

ховную сторону жизнедеятельности человека, но само ее публичное существо
вание тоже имеет две стороны — духовную и материальную. «Катакомбы» в 
XX веке скоро превращаются в сектантский раскол и прелестное вожделение 
древнехристианских обычаев. Православная проповедь в XX веке может быть 
только публичной, легальной проповедью. 

Храм, стоящий в городе, и крест, возвышающийся над городом, сами по 
себе уже являют публичную проповедь Христа и его Церкви. Ведь именно 
так и надо понимать — « Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что 
на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Мф. 10.27). 

Именно эта публичность и требует легализации Православной Церкви 
при любой форме государственного устройства. В Декларации сказано: 
«Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, 
как наша Православная Церковь, со всей ее организацией, может существовать 
в государстве спокойно, закрывшись от власти». 

Чтобы водрузить Крест на Храм, надо вступить в некоторые экономи
ческие отношения и купить металл, золото и проч., а все эти социально-эко
номические отношения возможны только для легальных субъектов граждан
ского права. Как ни плох азот, но он содержится в воздухе до 70%, и мы 
дышим этой отравой; на чистом кислороде мы и дня не проживем. Как ни 
грязны материальные отношения, но от всеобщего греха нам не освободить
ся удалением от общества и государства. 

Отсюда и Декларация свидетельствует: «Теперь наша Православная Церковь 
в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне ле
гальное центральное управление; а мы надеемся, что легализация постепенно 
распространится и на низшее наше церковное управление: епархиальное, уездное 
и т. д.». 

Третий урок — принципиальная лояльность и патриотизм — «Нам нужно 
не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, 
лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодушные к Право
славию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, 
для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преда
ниями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть 
православными ив то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской 

5* 
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родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши 
неудачи». 

Логика этой фразы совершенна; в словах «не только» содержится такой 
смысл, что большая и основная часть сторонников новой власти — это 
«изменники и равнодушные к Православию люди», и вот-де мы, по-видимому 
малая часть, тоже можем быть лояльны, то есть добросовестны в своих отно
шениях к государству и одновременно «ревностными приверженцами Право
славной Церкви». Всегда когда выражаются по типу «не только», имеют в виду, 
что есть некое общее положение и констатируется какое-то частное допол
нение к нему. 

Данной фразой Декларации говорится, что сторонники Советской влас
ти — это в основном изменники Православия и люди, равнодушные к нему. 
Но поскольку Церковь не связывает свое бытие с формами государственно
го устройства, но сама являясь формой духовной жизни конкретного народа, 
будучи душою народа — воспринимает его беды и радости как свои собствен
ные беды и радости; поэтому Православная Церковь принципиально лояль
на к любой реальной государственной власти, не без Промысла Божия 
утвердившейся на Земле. 

Четвертый урок Декларации заключается в призыве нас к трезвению и реа
лизму — «Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской 
власти устроению церковной жизни на началах лояльности. Это — недостаточ
ное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране. Учреждение Со
ветской власти многим представлялось каким-то недоразумением, случайным и 
потому недолговечным. Забывали люди, что случайностей для христианина нет и 
что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же Десница Божия, 
неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не 
желающим понять «знамений времени», и может казаться, что нельзя порвать с 
прежним режимом и даже с монархией, не порывая с Православием». 

Века буржуазных и социалистических революций упразднили то, что 
называется легитимностью или законностью власти — революция является 
особой формой игнорирования законности прежней власти. Коль скоро го
сударственные формы это явления социальной жизнедеятельности челове
ка, то они не могут иметь значения абсолютной ценности, поэтому «закон
ность» — понятие относительное; во внешней общественной жизни закон
но то, что силой утвердилось. Следовательно, Церковь не может пленяться 
такими относительными явлениями, как социально обусловленная закон
ность власти. 

Когда Израиль просил у Господа себе царя (для монархистов — Закон), то 
это было грехом в очах Божиих, и следовательно, беззаконно. Православной 
ли Церкви подчинять свою жизнь надуманному понятию «легитимность» вла
сти? Законна власть Александра I, которая установилась в результате убийства 
императора Павла; или — Керенского, сославшего бывшего царя Николая II 
на Урал; или — Ленина, разогнавшего Учредительное Собрание; или — Ель
цина, разрушившего Союз и тем упразднившего власть Горбачева? Что утвер-
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дилось, то и легитимно, то и законно, поскольку социальный закон — это 
относительный закон, не имеющий онтологической абсолютности. 

А Церковь выше этих кровавых историй и подчиняется им, как душа под
чиняется удобопреклонному ко греху телу. Поэтому в Декларации читаем: 
«.Недаром ведь апостол внушает нам, что «тихо и безмятежно жить» по свое
му благочестию мы можем, лишь повинуясь законной власти (1 Тим.2.2), или 
должны уйти из общества». 

Христианам, не принимающим принципы сей Декларации, предлагает
ся: «...или переломить себя и, оставив свои политические симпатии дома, при
носить в Церковь только веру и работать с нами только во имя веры; или, если 
переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере не мешать нам, устра
нившись временно от дела». 

В этой Декларации нет ничего нового по сравнению с последними по
сланиями и воззваниями Святителя Тихона, и проникнута она духом тех со
борных и патриарших положений, которые приведены выше. Из текста Дек
ларации не видно, что ее принятие к исполнению гарантирует окончание го
нений на Церковь, хотя в устах ее критиков только и слышишь, что-де 
гонения все равно не прекратились и что это было неэффективной уступкой 
безбожникам. Пусть это утверждает тот, кто сам прошел лагеря и тюрьмы, 
но не критик из Канады и Нью-Йорка. Прошедший же лагеря и тюрьмы свой 
подвиг не разменяет на политическую дискуссию. 

Из Соловков пришел отклик на Декларацию, и вообще-то критический 
(см. Приложение № 12); непредвзятый анализ этого послания епископов-уз
ников показывает, что по существу Декларации они ничего против не вы
сказали, и замечания их были чисто редакционными, кроме вопроса о пре
щениях против деятелей карловацкого раскола. 

Но ведь выше говорилось о языке Декларации как намеренной лексике 
абсурда и гротеска, поэтому имеющий уши слышать — слышит. 

В заключение напомню основные положения Декларации, которые рас
сматриваю как учение Православной Церкви о взаимоотношениях Церкви 
и государства. 

1) Православная Церковь не имеет оценочного суждения о формах го
сударственности с точки зрения их политической целесообразности. Как для 
секулярного государства все религии равны, так и для Православия все фор
мы государственной власти равнопреемлемы; конечно, предпочтительны те, 
которые заключают в себе высокие нравственные принципы бытия, но Про
мысл Божий выбора не оставляет. 

2) Православное исповедание — это публичное свидетельство о Воскрес
шем и Спасшем весь мир Иисусе Христе, поэтому Православная Церковь не 
может выйти из общества, но наоборот — входит в него, неся Свет Христов в 
гущу греха и смерти. Публичность же в современном правовом обществе тре
бует особых форм легализации бытия, чего и взыскует Православная Цер
ковь, заявляя о своей лояльности и законопослушности установившейся го
сударственной власти. 
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3) Если Церковь выполняет свое предназначение в сем мире, приготовляя 
человека ко встрече с Богом, то она не может не отождествить свое бытие 
с жизнью народа, который в ней «живет и движется и существует» 
(Деян. 17.28). Поэтому такая Церковь всегда будет заявлять: «Мы хотим... со
знавать (то или иное государство. — О. Ш.)... нашей гражданской родиной, ра
дости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». 

4) Церковь воспринимает реальность как действие Промысла Божия, по
этому подчиняется этой реальности по завету Апостола Павла: «Итак, преж
де всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех че-
ловеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую 
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спа
сителю нашему Богу» (1Тим.2.1-3). От нас требуется благочестие и чистота, 
а не политические акции. 

Таковы в целом смысл и учения Декларации об отношении Православ
ной Российской Церкви к существующей гражданской власти, и ныне все 
эти положения в целом в той или иной форме выражения вошли в текст 
«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». 

Решительное заявление о законопослушности позволило государству начать 
процесс законодательного упорядочивания отношений государства и Церкви. 

Поэтому спустя почти два года было опубликовано Постановление 
ВЦИК и СНК (8 апреля 1929 года) «О религиозных объединениях», к изуче
нию которого мы приступим. 



2. ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ 
И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

2.1. Постановление ВЦИК и СНК 
«О религиозных объединениях» 

После опубликования Российской Православной Церковью основного 
документа, определяющего ее отношение к установившейся власти в Россий
ском государстве, после юридического оформления этого отношения, позво
ляющего создавать и другие законодательные акты как государства, так и 
самой Церкви, стало возможным вполне определенно конкретизировать 
«Декрет об отделении...» специальными открытыми узаконениями, а не тай
ными инструкциями. Таким законом, определившим отношение государства 
к Церкви даже и до нынешних времен, стало Постановление Всесоюзного 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях» (в дальнейшем — «По
становление 1929»). 

Даже сегодня, когда действует уже «более цивилизованный» Закон Россий
ской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», имеет 
смысл проанализировать тот документ, определивший внешнюю историю Рус
ской Православной Церкви с 1929 года по 1990 год (см. Приложение № 13). 

Данное Постановление содержит 68 статей, большая часть из которых 
посвящена трем направлениям государственного регулирования религиоз
ных отношений в Советском Союзе — вопросы регистрации (легализации) 
религиозных объединений, вопросы государственного контроля за их дея
тельностью и вопросы использования бывшего церковного имущества. 

а. Регистрация религиозных объединений 
Первой статьей Постановления все виды религиозных сообществ в стра

не уравниваются в подчинении данному закону. И далее говорится, что все 
религиозные объединения регистрируются как «религиозные общества», то 
есть не как «религиозные организации». 

В дальнейшем это станет законодательной основой непризнания иерар
хического и организационного устройства Православной Церкви. В законе 
не найдется места такому учреждению, как Патриархия или епархия, Патри
арх или Епископ. 

Третья статья упраздняет канонически обусловленный порядок возник
новения православных приходов и монастырей: «Религиозное общество есть 
местное объединение верующих граждан, достигших 18-летнего возраста, од
ного и того же культа, вероисповедания, направления или толка, в количестве 
не менее 20 лиц, объединившихся для совместного удовлетворения своих религи
озных потребностей. Верующим гражданам, которые в силу своей малочислен
ности не могут образовать религиозного общества, предоставляется право 
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образовать группу верующих. Религиозные общества и группы верующих не 
пользуются правом юридического лица». 

Признается право за некими двадцатью гражданами объединиться для 
«удовлетворения религиозных потребностей» — иной формы не предусмот
рено. Ни один российский приход Православной Церкви не возникал поже
ланию частных лиц, хотя они и могли ходатайствовать перед Епископом о 
постройке храма, о присылке священника, о благословении на учреждение 
монастыря и тому подобное. 

Трудно себе представить, чтобы язычники учреждали религиозное обще
ство для удовлетворения своих религиозных потребностей. Такая «техноло
гия» учреждения новых «церквей» свойственна сектантским и протестант
ским уклонениям от Православия и католичества, в частности, так само
учреждаются «церкви» евангельских христиан баптистов. 

Учреждения Православной Церкви возникают не для «удовлетворения 
религиозных потребностей», а для спасения во Иисусе Христе верных хрис
тиан. Для чаемого спасения необходима Евхаристия и прочие церковные 
Таинства, доставляющие жаждущим спасения благодать Духа Святаго. Сле
довательно, Православная Церковь — это Церковь Божественных Таин, хра
нителем которых является Епископ. 

И в связи с этим мы имеем следующие правила: 
39-е Апостольское правило: «Пресвитеры и диаконы, без воли Епископа, ни

чего да не совершают. Ибо ему вверены людие Господня, и он воздаст ответ о 
душах их»; 

31-е Правило VI Вселенского Собора: «Определяем, чтобы священнослужи
тели, священнодействующие, или крещающие в молитвенных храминах, находя
щихся внутри домов, творили сие не иначе как по изволению местного Еписко
па. Того ради, аще который мирик не будет соблюдати сего таковым образом, 
да будет извержен». 

Кто же из православных захочет «объединиться», не войдя в общение с 
Епископом, кто из них будет «удовлетворять религиозные потребности», ос
тавив Церковные Таинства, совершителем которых по поручению Епископа 
является священник? 

Советско-законная «технология» образования православного религиоз
ного объединения служила одной цели — упразднить канонический строй 
церковной иерархии и структурной организации публичного исповедания; 
оторвать христианина от священника и Епископа. 

Далее (в ст. 4) косвенно запрещается всякая деятельность незарегистри
рованного религиозного общества. Это общий порядок для любого государ
ства нового времени; ни одно деяние в обществе не может быть законным, 
если не обозначен субъект этого деяния, если этот субъект должным обра
зом не зарегистрирован государственными органами как наличествующий со 
своими определяющими признаками. 

Принцип обязательной регистрации субъекта гражданского права осо
бенно торжествует там, где вроде бы увеличиваются гражданские свободы; 
но свобода вещь относительная, поэтому а правовом обществе она не уве-
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личивается, но более ограничивается рамками закона — например, ныне 
к прежней обязательности регистрации субъекта права добавляется обяза
тельность разрешения (лицензирование) на тот или иной вид деятельности. 
Статья 4, удовлетворяя общегражданским принципам секулярных госу
дарств, нарушает их тем, что лишает зарегистрированное общество прав 
юридического лица; следовательно, регистрация требовалась не для норма
лизации публичной деятельности обществ, но для организации государ
ственного контроля за деятельностью религиозных обществ. 

Весьма примечательна следующая статья, которая тех 20 граждан, решив
ших «объединиться для удовлетворения религиозных потребностей», назы
вает учредителями. Эти учредители позже были названы Приходским собра
нием (приходской общиной), что исказило смысл понятия «приход». Об 
этом мы должны будем вспомнить ниже при обсуждении вопроса, что такое 
приход — «двадцатка», храм или прихожане. Здесь же следует уразуметь, что 
с точки зрения советского и нынешнего гражданского права эти самые двад
цать граждан представляют собой учредителей общества — некоего «экзоти
ческого» общества, которое вроде бы и православный приход, зависимый от 
Епископа, и какое-то свободное общество, возникшее помимо воли Церкви. 
Прихожан за всю историю Православной Церкви никто и никогда в учреди
телях приходов и монастырей не числил. 

б. Права религиозных обществ 
Исходный пункт взаимоотношений советского государства и Церкви — 

полная экспроприация церковной собственности. Но при этом соблюдая ми
нимум цивилизованности своих отношений к религиозному инакомыслию 
своих граждан, государство выработало особую форму эксплуатации объек
тов культового назначения (ст. 10), действующую и поныне — это передача 
их религиозным обществам в бесплатное и бессрочное пользование. 

Чтобы храмы не стали местом внебогослужебного единения христиан, 
специально оговорено, что здание передается «исключительно для культовых 
целей». Запрещена даже просветительская и воспитательная деятельность в 
культовых помещениях. 

Далее, требование (ст. 10) того, что одно общество вправе иметь только 
одно молитвенное помещение, было обращено против многохрамовых мо
настырей. В начале 60-х годов в Ленинграде была кампания по закрытию ча
совни Ксении Блаженной. В печати и во властных органах обвинялась об
щина Смоленской Церкви и Василеостровский исполком за то, что община 
имела второе молитвенное помещение — часовню (кроме самой Смоленской 
Церкви), а Исполком-де не проследил за соблюдением закона о недопусти
мости второго молитвенного помещения для одной общины. На этом осно
вании часовня была закрыта почти на тридцать лет. 

Для управления имуществом общины дозволялось сформировать испол
нительный орган (ст. 13) в количестве трех человек, хотя они и не приобре
тают полной правоспособности, в своих действиях они выступают как част
ные лица, а не представители юридического лица. 
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Поскольку юридических прав община не имела, то она и не имела возмож
ности вступать в экономические отношения — что-либо продавать, покупать, 
производить, строить и прочее. Но сторожа для храма нужны, ремонт здания 
делать необходимо, предметы культа должны наличествовать и кто-то должен 
все это обеспечить; тогда закон делает беспрецедентное повеление — финан
сы и оперативное управление достоянием общины передается частным ли
цам — членам исполнительного органа общины; не должностным лицам как 
представителям юридического лица, а частным лицам («отдельным гражда
нам» — ст. 11) — членам исполнительных органов общины. Фактически это 
означало, что денежные средства прихода могли находиться на личном счете в 
сберегательной кассе старосты храма, что создавало криминогенную ситуа
цию, в особенности в те годы, когда старосты «назначались» свыше. 

Еще в 1929 году власть обеспечила себе право «назначать» старост в прихо
ды согласно статье 14 — «Регистрирующим органам предоставляется право от
вода из состава членов исполнительного органа религиозного общества или группы 
верующих отдельных лиц». Регистрирующий орган мог «подсказать», какого 
старосту он зарегистрирует — в этом и заключалось назначение свыше. 

Статьей 20 было дано право «организовывать местные, всероссийские и 
всесоюзные религиозные съезды и совещания», а также их «исполнительные 
органы» (ст. 22), но все они не наделялись правом юридического лица. 

Следовательно, Высшее Церковное Управление при Заместителе Патри
аршего Местоблюстителя, зарегистрированное НКВД, не обладало правом 
юридического лица; Митрополит Сергий выступал как «отдельный гражда
нин», управляющий имуществом «религиозного объединения» — Высшего 
Церковного Управления при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя. 

На этом и ограничивался состав прав религиозных общин. 
Но вот запретов гораздо больше, и самая примечательная по «гуманно

сти» статья 17 — «-Религиозным объединениям воспрещается: 
а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объедине

ния и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для 
каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей; 

б) оказывать материальную поддержку своим членам; 
в) организовывать как специально детские, юношеские, женские, молитвен

ные и другие собрания, так и общие библейские, литературные, рукодельческие, 
трудовые, по обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, 
а также устраивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки 
и читальни, организовывать санатории и лечебную помощь. 

В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться только книги, необ
ходимые для отправления данного культа». 

Особенно поражает требование закона — «воспрещается... оказывать ма
териальную поддержку своим членам». Христианин обязан даже врага накор
мить, напоить и одеть, а здесь запрещается делать добро своим ближним. Это 
конкретный пример бескровного гонения на христиан — запрет на высокую 
нравственность, попытка внедрить в церковную среду классовые принципы 
«человек человеку волк». 
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Продолжение этих запретов находим в статье 22 — «Религиозные съезды 
и избираемые ими исполнительные органы не имеют прав юридического лица, и, 
кроме того, не могут: 

а) устраивать какие бы то ни было центральные кассы для сбора доброволь
ных пожертвований верующих; 

б) устанавливать какие-либо принудительные сборы; 
в) обладать культовым имуществом или получать его по договору, или при

обретать таковое путем купли, или арендовать помещения для молитвенных 
собраний; 

г) заключать какие бы то ни было договоры и сделки». 
Пункты а) и б) запрещают формирование церковных финансов — единой 

экономической системы внутри отдельной церковного образования. Этому воп
росу посвящена и статья 54, запрещающая сбор средств вне общины и на иные 
цели, кроме обеспечения культа. Именно эта статья явилась законодательным 
запретом для существования единой общецерковной финансовой системы. 
Сегодня в условиях бурного развития церковного хозяйства, восстановления 
монастырей и храмов, воссоздания духовно-образовательной системы и про
чих хозяйственных процессов необходимость единых общецерковных финан
сов становится, по моему мнению, главной организационной задачей Церкви. 

За годы Советской власти Епископат и приходы привыкли к необязатель
ности общецерковных взносов, обусловленной советским законом, а Патри
архия до сих пор не сформулировала целостную внутрицерковную экономи
ческую концепцию, которая позволила бы выработать принципы и правила 
формирования и использования общецерковных финансов, охватывающих 
экономические отношения религиозных организаций по вертикали и гори
зонтали. 

в. Государственный контроль деятельности религиозных обществ 
Своеобразное «невмешательство» государства в дела религиозных об

ществ заключалось в фактическом тотальном контроле за деятельностью всех 
религиозных образований. Статья 8 слишком откровенна: «О составе религи
озного общества или группы верующих, а также их исполнительных и ревизион
ных органах и служителях культа в сроки и по форме, устанавливаемой Народ
ным комиссариатом внутренних дел РСФСР, сообщается органу, произведшему 
регистрацию данного религиозного объединения». 

Это не ведомство по делам вероисповеданий, это — НКВД, МГБ, КГБ! 
Собрания членов религиозных обществ проходят с разрешения властей — 

такой регламентации не знают иные общественные организации. Выходит, что 
для того чтобы «двадцатка» собралась для обсуждения дел общины, ей надо 
получить на то разрешение от местной власти (ст. 12). Съезды религиозных 
обществ (по-нашему — «соборы») могли состояться только с разрешения 
НКВД (КГБ) — статья 20, а списки участников съездов и членов избранных 
органов представляются тому же НКВД. 

Эта же служба государственной безопасности разрабатывает формы 
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учета и состав статистических данных, которые должны доставляться в 
НКВД — статья 63. 

Слишком откровенен был сей документ, прямо говоривший о «надзоре» 
над Церковью: «Надзор за деятельностью религиозных объединений, а также 
за сохранностью передаваемого на основании договора в их пользование здания и 
имущества культа, возлагается на регистрирующие органы, причем в сельских 
местностях этот надзор возлагается также и на сельские советы». 

Этот цинизм затем был несколько прикрыт, когда образовалось ведом
ство по делам Православной Церкви, а затем — Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР, в который были переданы все надзорные функции 
и управленческий аппарат которого формировался из сотрудников службы 
безопасности. 

г. Использование экспроприированного церковного имущества 
Огосударствленное, то есть экспроприированное, имущество Церкви пе

редается религиозным обществам по специальному договору в бесплатное 
пользование, но плата все-таки присутствует, она имеет особую форму 
условий арендного договора согласно статье 29: «В договоре, заключаемом 
верующими с городским советом, волостным или районным исполнительным 
комитетом, предусматривается, что лица, принявшие здание культа и имуще
ство в пользование (ст. 28), обязуются: 

а) хранить и беречь его, как вверенное им государственное имущество; 
б) производить ремонт зданий культа, а также нести расходы, связанные 

с владением и пользованием этим имуществом, как-то: по отоплению, страхо
ванию, охране, оплате налогов, местных сборов и т. п.; 

в) пользоваться этим имуществом исключительно для удовлетворения рели
гиозных потребностей; 

г) возместить ущерб, причиненный государству порчей или недостачей иму
щества; 

д) иметь у себя инвентарную опись всего культового имущества, в которую 
вносить все вновь поступающие (путем купли, пожертвований, передачи из дру
гих молитвенных зданий и т. п.) предметы религиозного культа, не представля
ющие частной собственности отдельных граждан, и исключить из описи с ве
дома и согласия того исполнительного комитета или совета, с которым заклю
чен договор, предметы, пришедшие в негодность; 

е) беспрепятственно допускать во всякое время, за исключением того времени, 
в течение которого производится совершение религиозных обрядов, уполномоченных 
городских советов или волостных и районных исполнительных комитетов или сель
ских советов к периодической поверке и осмотру имущества». 

Ремонт культового здания порою представляет полное его воссоздание из 
руин, доведенное до такого состояния государственными пользователями. 
Государство в результате такого порядка восстанавливает объекты государ
ственной собственности за счет Церкви. Особенно это наглядно сейчас, ког
да подавляющее большинство храмов, передаваемых в «бесплатное» поль
зование, восстанавливается за счет личных средств прихожан. 
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«Бесплатное» пользование с обязательным страхованием полностью ра
зоряло общину, так что появлялся повод к закрытию храма. 

Закон очень последователен в недопущении образования церковной соб
ственности — статья 25: «Имущество, необходимое для отправления культа, 
как переданное по договорам верующим, составившим религиозное общество, 
так и вновь приобретенное ими или пожертвованное им для нужд культа, явля
ется национализированным и находится на учете соответствующего городско
го совета, районного или волостного исполнительного комитета и в пользова
нии верующих». 

Также и 55-я статья: «Всякое культовое имущество, как пожертвованное, 
так и приобретенное, добровольные пожертвования, подлежит обязательному 
занесению в инвентарную опись культового имущества. 

Добровольные приношения (пожертвования), сделанные в целях украшения по
жертвованным предметом молитвенного здания или в целях украшения предметов 
культа, заносятся в инвентарную опись всего культового имущества, находящего 
в бесплатном пользовании религиозного общества». 

Это означает, что если прихожанин в знак благодарения Бога за его вели
кие милости принесет в Храм в качестве пожертвования ему лично принад
лежавшую икону, то ее следует занести в инвентарную опись и считать юсу-
дарственной собственностью. Или же если за счет личных пожертвований в 
восстанавливающемся Храме был сооружен иконостас (написаны или купле
ны иконы), то этот иконостас заносится в инвентарную опись и становится 
государственной собственностью. Следовательно, данными двумя статьями, 
перефразировки которых содержатся и в нынешнем религиозном законода
тельстве, созданы условия для постоянной (вневременной) экспроприации 
церковной собственности. Этим требованием государство узаконило посто
янное святотатство, то есть непрерывное похищение святыни, похищение 
жертвы, принесенной Богу. 

Запомним, что это главное политико-экономическое средство недопуще
ния роста церковного богатства и социального благополучия Церкви; и кро
ме того, это отличное (и бесплатное для государства) средство решать задачи 
по поддержанию национального достояния в сохранном состоянии. Мини
стерство культуры бессильно решать вопросы подлинной реставрации куль
товых памятников, любой приход справляется с реставрацией храма более 
качественно, а материально, по затратам, более эффективно. 

Договор о пользовании культовым зданием подписывали члены обшины 
(учредительная «двадцатка») — здание передавалось не Церкви, а группе 
граждан. Таково было разъяснение Наркомюста № 157 1920 года. 

В связи с этим примечательна статья 31 Закона, позволявшая сталкивать 
различные церковные группировки с тем, чтобы более беспринципная рас
кольническая группа могла завладеть зданием Храма: «Все местные жители 
соответствующего исповедания, направления и толка имеют право подписать 
договор о получении в пользование здания и имущества культа и после передачи 
культового имущества, приобретая, таким образом, право участия в управле
нии этим имуществом наравне с лицами, первоначально подписавшими договор». 
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Живоцерковники и обновленцы быстро захватили почти все храмы Мос
квы благодаря этой формуле. Так обнаруживается еще один политико-эко
номический принцип государственного управления религиозными отноше
ниями в стране — равное право для граждан пользования некогда церковной 
собственностью. Это конкретный пример пагубности равноправия, псевдо
справедливости. 

Кстати, и ныне карловацкие раскольники пользуются этими же установ
ками закона, имея равные права на пользование зданиями, принадлежавши
ми Российской Православной Церкви. Если бы сохранялась именно церков
ная собственность на культовые сооружения, то не могло бы образоваться 
такого количества видов расколов и врагов единства Церкви. Если бы хра
мы, расположенные на территории СССР, в 1990 году принадлежали бы Рус
ской Православной Церкви, то ни один раскольник не посмел бы занять 
культовое сооружение вопреки его собственнику, ни на Украине, ни в Эсто
нии, ни в каком-либо другом месте. 

Далее в анализируемом Постановлении идет ряд статей (около двадцати), 
регламентирующих, как храм закрыть, как не допустить нового строитель
ства и как сделать вид, что «желающих взять» культовое имущество на усло
виях арендодателя не нашлось. 

Очень подробно описывается, как распорядиться имуществом храма, 
если его под тем или иным предлогом закрыли (ст. 40). 

Советские законы обычно нарушались самим государством, а не теми 
ради которых они писались. Например, стоатья 42 запрещает использовать 
памятники истории и культуры под жилье. Но ведь уникальный памятник — 
Троице-Сергиева Лавра был передан под жилье (общежитие), и никто не оза
ботился нарушением данного закона. 

Рассматриваемое Постановление 1929 года завершается статьями, регла
ментирующими порядок крестных ходов, которые ныне подпадают под дей
ствие Закона РФ о массовых мероприятиях, демонстрациях и шествиях. 

Данным Постановлением определился круг отношений Советского госу
дарства и Церкви. Наивно было бы ожидать благосклонности государства к 
Церкви; совершилось то, что предугадывал Священный Собор устами проф. 
С. Н. Булгакова — «если государство отвергнет Церковь, то Церковь не от
вергнет государственности своего народа». 

Данное Постановление — торжественное заявление о том, что государство 
отвергает религию и лишь только терпит ее как временное недоразумение и 
пережиток прошлого. А все еще надеясь на какой-то возможный прогресс в 
отношениях государства и Церкви многие церковные деятели призывали Мит
рополита Сергия издать вторую Декларацию, подобную той, которую не одоб
рило Правительство. Оказывается, тот проект разошелся по пастве, и Право
славные знали подлинные идеи и предложения Митрополита Сергия, но по
чему-то игнорировали их, осуждая Декларацию и провоцируя органы НКВД 
на обвинение деятелей Православной Церкви в контрреволюции. 

Митрополит же Сергий нес и по сей день несет груз обвинений, хотя най-
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дется ли ему равный в дерзновении защищать интересы своей паствы. В до
казательство этого обратитесь к Приложению № 14. Какая же еще иная сила 
могла найтись в начале страшных тридцатых годов, чтобы так откровенно за
являть об интересах сословия, пораженного в гражданских правах и чуждого 
идеологии коммунизма? 

Постановление 1929 года претерпело ряд изменений до 1990 года, но дух 
свой сохранило, и даже отразилось в новом российском религиозном зако
нодательстве. 

2.2. Право вероисповедания в Конституциях 
Российского светского государства 

Конституция Российской Федерации имела несколько версий отноше
ний государства к религии и Церкви. 

Конституция РСФСР от 10.07.1918.: «Ст. 13. В целях обеспечения за трудя
щимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства и 
школа от Церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды призна
ется за всеми гражданами». 

Конституция РСФСР от 18.05.1929: «Ст. 4. В целях обеспечения за трудя
щимися действительной свободы совести, церковь отделяется от государства 
и школа от Церкви, а свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной про
паганды признается за всеми гражданами». 

Конституция СССР от 05.12.1936: «Ст. 124. В целях обеспечения за граж
данами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от 
Церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной 
пропаганды признается за всеми гражданами». 

Конституция СССР 1977: «Ст.52. Гражданам СССР гарантируется свобода 
совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать ника
кой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. 
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запре
щается. Церковь в СССР отделена от государства и школа — от Церкви». 

Конституция РСФСР от 12.04.1978: с изменениями 1989-1992 гг. 
«Ст. 44. Каждому гарантируется свобода совести — право свободно исповедо
вать любую религию либо не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распро
странять религиозные, нерелигиозные или иные убеждения и действовать в со
ответствии с ними при условиях соблюдения закона. Религиозные объединения в 
Российской Федерации отделены от государства, государственная система об
разования носит светский характер. Все религии и религиозные объединения рав
ны перед законом. Оскорбление убеждений граждан преследуется по закону». 

Конституция Российской Федерации от 12.04.1993.: «Ст. 14.1. Российская 
Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливать
ся в качестве государственной и обязательной. 2. Религиозные объединения от
делены от государства и равны перед законом. 
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Ст. 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую ре
лигию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распростра
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Две первые версии конституционного права допускают возможность ис
поведания религии, причем — первая в грубой форме — «религиозная про
паганда» (это — революционная риторика). 

Право «пропаганды» позволяло, например, вести публичные диспуты с 
атеистами. Но вот настало время «безбожных пятилеток» и право исповедо
вать, то есть не только веровать, но и свидетельствовать о своей вере, было 
упразднено, и заменено на право отправления культа (Конституций 1936 го
да). Свобода совести сузилась до возможности личного религиозного дела
ния, не допускающего даже права обучать религии своих ближних. 

Свобода культа, то есть право совершать богослужения, скрыто от глаз 
основной массы народа, было особой формой резервации Православной 
Церкви в советском обществе. Именно такое положение не допускало изда
тельской и просветительской деятельности Церкви, а выходившие в свет из
дания не предназначались для распространения среди народа. 

Конституция 1977 года делает шаг к либерализму и уже допускает «сво
боду вероисповедания», а не культа. 

К этому времени представительская деятельность Церкви была столь об
ширной, что уже трудно ее было держать в узде «сталинской конституции». 
Поправки последующих (перестроечных) лет усилили момент исповедания 
тем, что ввели норму «право свободно распространять религиозные... убеж
дения». 

Появляется также новый нюанс — не Церковь отделена от государства, а 
религиозные объединения: не школа отделена от Церкви, но государствен
ная система образования носит светский характер. 

В ныне действующей Конституции РФ нет прямого запрета для Церкви 
на политическую деятельность, но, более того, статья 32.2 разрешает каждо
му гражданину через своего представителя участвовать в управлении делами 
государства. Но ведь гражданин и член Церкви может своим представителем 
считать какого-нибудь церковного деятеля; поэтому, по моему мнению, не
участие Церкви в политическом процессе сегодня является следствием само
устранения Церкви от этого переходно-скандального государственного стро
ительства. 

Законодатели как будто почувствовали, что Церковь — это нечто боль
ше, чем сумма религиозных объединений, и что можно отстранить от сотруд
ничества с государством некую организацию, но не Тело Христово — Свя
тую Церковь Православную. 

Хотя, думаю, эти законодатели говорили не свое, как некогда и Каиафа 
(см.: Ин.11.51). Юридически более корректно говорить об отделении рели
гиозных организаций от государства, а не Церкви, поскольку закон не дает 
юридически точного определения понятию Церковь. 

В современной Конституции вообще не говорится о светскости образо-
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вания, и тем более — об отделении школы от Церкви. Если допущено право 
распространять религиозные убеждения и право учреждать негосударствен
ные образовательные учебные заведения, то как же можно не допустить ре
лигиозного воспитания и образования в частных школах? 

Поэтому норма об отделении школы от Церкви тихо умерла. 

2.3. Изменения основного Закона, 
регулирующего религиозные отношения, в 70-е годы 

С принятием в 1962 году утопической Программы КПСС о построении 
коммунизма, в котором не находилось место религии, Н. Хрущев и его това
рищи развернули новое ущемление прав верующих граждан и гонение на 
Православную Церковь. Тогда появляется новая версия Постановления 
ВЦИК и СНК 1929 года «О религиозных объединениях». Более трети всех 
статей подверглись корректировке и изменению. В основном было два мо
тива менять формулировки норм — исключать из текста всякое упоминание 
о НКВД, в силу нашумевших разоблачений роли органов безопасности 
в годы массовых репрессий, и точнее называть те местные органы власти, 
которые должны проводить в жизнь законодательство о культах. 

Например, статья 21 Постановления 1929 года, устанавливающая надзор 
органов госбезопасности над Церковью, в редакции закона, принятого в 1962 
году, была исключена. Типичное изменение формулировок норм заключа
лось в указании на решающую роль Совета по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР, к которому перешли все права по открытию и 
закрытию храмов и все вопросы, связанные с отношениями Церкви и обще
ства, Церкви и государства. Если в прежней редакции закона практически 
все подобные вопросы решались местной властью, то теперь повелевается 
все решать в центре, в Москве. 

Спустя 12 лет, после некоторой нормализации отношений Церкви и го
сударства, в 1975 году были внесены новые поправки к Постановлению 1929 
года. Эти поправки касались в основном экономических вопросов, посколь
ку религиозные организации, не имея прав юридического лица, все-таки 
вели самостоятельную хозяйственную деятельность, которая требовала свое
го законодательного упорядочения. 

Данными поправками было разрешено продавать и покупать то, что в 
Советском Союзе называлось средствами производства, например автомо
били или недвижимость. По коммунистической идеологии иметь в соб
ственности средства производства могли только учреждения и организа
ции, обладающие правом юридического лица. Но церковные учреждения 
не признавались за организации и право юридического лица им не предо
ставлялось, поэтому, скажем, покупка Патриархией представительского 
автомобиля была незаконной сделкой. Эту коллизию и требовалось раз
решить в середине 70-х годов. 
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Для удобства сравнения изменений основного советского закона, регу
лировавшего религиозные отношения до 1990 года, составлена сравнитель
ная таблица в Дополнении № 1. 

Как выше сказано, первая корректировка Закона была связана с переда
чей функций по управлению и контролю религиозными отношениями от ме
стных органов власти к двум ведомствам, возникшим в 40-х годах, Совету по 
делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР и Сове
ту по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, а также — в 
связи с тем, что некоторые ведомства изменяли свои названия. После «хру
щевских разоблачений культа личности» в тексте Закона потребовалось не
сколько прикрыть надзорную и управленческую роль НКВД, которое стало 
называться КГБ, и передать их контрольные функции упомянутым двум 
Советам (см. ст. 18, 20, 21, 64. Дополнение № 1). 

Корректировка Закона, предпринятая в 1975 году, была связана со слия
нием этих двух Советов в единый Совет по делам религий при Совете Ми
нистров СССР, а также в связи с приданием религиозным организациям 
некоторой экономической свободы. 

Не дав формально прав юридического лица, законодатели исключили из 
текста Закона упоминание об отсутствии у Церкви прав юридического лица, 
но при этом специально оговорили право религиозным объединениям совер
шать хозяйственные акты, свойственные юридическим лицам. Рассмотрите 
блоки 3-й статьи Закона в Дополнении № 1; выделенный текст статьи под
тверждает сказанное. 

Особым малозаметным изменением, но весьма существенным для бытия 
Церкви, было упразднение статьи, запрещающей центральным церковным 
органам пользоваться средствами религиозных объединений и вести соб
ственную хозяйственную жизнь (см. блоки статьи 22 Дополнение № 1). 
С этим изменением связано также и упразднение запрета сборов с религиоз
ных объединений и отдельных верующих в пользу иных религиозных объе
динений (см. ст.54). 

Тем не менее человеконенавистническая статья 17, запрещающая, напри
мер, «оказывать материальную поддержку своим членам», оставалась действо
вать вплоть до 1990 года. 

Сохранялась также и статья 31, устанавливающая порядок равнодоступ
ности всем гражданам подписать договор о пользовании культовым поме
щением. Именно эта статья позволяла вытеснять православные общины из 
храмов разбойными действиями раскольнических групп. Не будь данной 
юридической возможности — вторгаться в общинную жизнь иным гражда
нам, вряд ли возможно было бы отторжение Церквей и монастырей от пра
вославных общин греко-католиками и раскольниками всех мастей. 

Итак, законодательство о культах Российской Федерации, имевшее зада
чу полного упразднения Церкви в коммунистическом будущем, в новых ус
ловиях послесталинской либерализации допустило некоторые еле терпимые 
для государства послабления режима контроля и легализации хозяйственной 
деятельности. 
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3. РЕЛИГИОЗНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

3.1. Законы 1990 года о религиозных отношениях 

Ко времени распада Советского Союза законотворчество достигло в стра
не небывалой интенсивности. Были изданы основополагающие для каждого 
государства законы, почему-то так и не разработанные в годы Советской вла
сти. Например, «Закон о собственности», «Об общественных организациях» 
и др. 

Пришел черед и новым законам, регулирующим религиозные отноше
ния в стране, в которой проходили одновременно два законодательных про
цесса — выработка Верховным Советом СССР нового союзного Закона и вы
работка Верховным Советом РСФСР альтернативного Закона. Дело в том, 
что на все «да» союзного закона российский хотел сказать «нет», и наоборот. 
Тексты законов представлены в Приложениях № 18 и № 19. 

Союзные законодатели были профессионалами в государственном управ
лении и имели зачатки «державного» мышления; российские законодатели 
были в основном вчерашние диссиденты — противники официальной влас
ти (в основном из среды научной интеллигенции), которые были пленены 
западно-демократическими фетишами и в принципе не могли иметь «дер
жавного» охранительного мышления. Всякая мысль об интересах народа, 
страны и государства для российских законодателей трактовалась как вели
кодержавный (русский) шовинизм. Этим-то и отличаются два закона — со
юзный и российский: первому из них характерна еле заметная, но — госу
дарственность и охранительность прав традиционных религий, второму — 
протестантский (индивидуалистический) демократизм. 

Структура текстов законов типична для многих законов, которыми ре
гулируются иные общественные отношения. 

Во-первых, определяются основные отношения, требующие своего регу
лирования (в данном случае — религиозные отношения), и даются их юри
дические формулировки; 

во-вторых, устанавливаются двухсторонние (государства и органов, но
сителей регулируемых отношений) нормы прав и обязанностей; 

в-третьих, устанавливаются имущественные права; 
в-четвертых, регламентируются публичная деятельность и социальные 

права лиц, занятых в этой деятельности; 
в-пятых, определяется порядок учреждения и ликвидации органов, но

сителей регулируемых отношений. 
Для наглядного сравнения двух идеологий в становлении нового религи

озного законодательства составлена таблица (Дополнение № 2). Прежде 
всего, следует обратить внимание на различие наименований законов. На
именование любого закона содержит понятие, отражающее тот предмет 
(общественное отношение), которое регулируется данным законом. 
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Закон о собственности регулирует отношения собственности, закон об 
образовании регулирует отношения, связанные с получением и предостав
лением образования, закон об общественных организациях регулирует отно
шения, связанные с созданием и функционированием партий и обществен
ных (нерелигиозных) организаций и т. п. 

Следовательно, Закон СССР «О свободе совести и религиозных органи
зациях» имеет своим предметом — совесть гражданина и религиозную орга
низацию, тогда как Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» определяет 
своим предметом свободу вероисповедания. 

Понятие «свобода совести» может трактоваться весьма широко, столь же 
разнообразно как и само понятие «совести»; обычно понятие «свобода совес
ти» используется в идеологических целях. В связи с этим ревнители свободы 
совести в своих действиях как бы утверждают, что религиозное проявление 
мышления гражданина является насильственно сформированным и потому 
неестественным. Это предубеждение порождено атеистическим сознанием, 
верящим в то, что религиозные отношения в обществе могут быть так урегу
лированы, что задолго до того как человек сможет отличать доброе от злого, 
ему должна быть предоставлена возможность «свободно» выбрать ту или иную 
религию. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви агрумен-
тированно излагают видение Церкви на проблему свободы совести в Разделе 
Концепции III.6 (см. с. 112). 

Положительный смысл, который можно вложить в понятие «свобода 
совести», коротко говоря, заключается в возможности беспрепятственно 
определять свой внутренний мировоззренческий строй сознания и души. 
Государственная «забота» о «свободе совести» является попыткой опередить 
личность в формировании ее внутреннего мира — совести, то есть встать 
на пути естественных процессов формирования совести, задав гражданину 
форму мышления, определенную государственной идеологией. 

Но в конце концов, законы о свободе совести — это законы не о совести, а 
об ограничении прав религиозных организаций. Таковыми были все законы 
атеистических государств. Религиозные организации — это социальные фор
мы проявления различных верований, то есть организованные формы публич
ного выражения веры и публичного действия в соответствии со своей верой. 
Публичное выражение и действие является собственно вероисповеданием. 
Поэтому свобода совести в человеческом сообществе проявляется как свобода 
вероисповедания. Таким образом, государство может регулировать не свободу 
совести, а свободу вероисповедания как социачьную форму проявления сво
боды совести. 

Понятие «свобода вероисповеданий» более содержательно в смысле 
юридического определения и государственного регулирования. В этом слу
чае государство не «забегает вперед», чтобы «сформировать» в нужном ему 
направлении совесть гражданина, но озабочено тем, чтобы согласовать 
гражданские права верующих и неверующих, а также лиц, придерживаю
щихся различных верований. Такое направление воли законодателей более 
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свободно от заранее устанавливаемых идеологических принципов, господ
ствующих в обществе и государстве. 

Отсюда может показаться, что российский закон но сравнению с союз
ным должен бы быть менее идеологичным и более конкретным по составу 
норм и положений. Тем не менее, союзный Закон преодолел «советскую иде-
ологичность» в том, что предусмотрел в качестве объекта законодательства 
религиозные организации, то есть конкретные исторически сложившиеся 
учреждения, являющиеся носителями религиозных отношений. Эти религи
озные отношения, в свою очередь, являются предметом государственного 
регулирования. 

Для российского Закона носителем религиозных отношений является 
гражданин или группа граждан (религиозное объединение), поэтому основ
ной пафос данного Закона — права человека и гражданина. 

Само слово «организация» не встречается в тексте российского закона. 
В факте игнорирования российскими законодателями 1990 года историчес
ки сложившихся и существующих сотни лет религиозных организационных 
структур проявляется большевистское антицерковное наследство и идеоло
гическое преемство от прежнего советского законодательства. Таким обра
зом, несмотря на идеологизм понятия «свобода совести», который должен 
был определять содержание союзного закона, закон был все-таки конкретен 
и реалистичен, поскольку нормировал публичную деятельность религиозных 
организаций — основных носителей религиозных отношений в обществе и 
государстве. 

Российский же Закон, упразднив понятие «свобода совести» и заменив 
его на, вроде бы, конкретное понятие «свобода вероисповеданий», не утра
тил своей идеологичное™, заменив атеистическую идеологию риторикой 
идеологии «прав человека». 

Обратитесь к Дополнению № 2 и сравните хотя бы по количеству ста
тей и слов в этих статьях, посвященных понятиям «свобода вероисповеда
ний» и «религиозные организации». Союзный Закон обошелся двумя-тре-
мя (в основном 3-я и 4-я) краткими статьями о «свободе совести», тогда как 
российский закон посвятил этой теме несколько (3—7, 15, 16-я статьи) 
многословных статей. Зато союзный Закон весьма «многословен» по свое
му основному объекту законодательства — религиозным организациям. 
Этим он отличается от российского Закона, предусматривающего объектом 
государственного регулирования только религиозные объединения граждан 
и, как будто бы, не замечающего существования таких учреждений, как 
Московская Патриархия, Отдел внешних церковных сношений, Софрин-
ские художественные мастерские и др., которые возникли не как объ
единения граждан, но как организационно-функциональные учреждения 
особых общественных отношений, которые именуются религиозными от
ношениями. 

Конечно, законодатели не могли не знать об этих организациях и, если 
закладывали в закон одну-единственную технологию учреждения религиоз
ных объединений как сообщества граждан, то либо намеренно не считались 
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с церковным правом, освященным столетиями, либо проявили полную не
компетентность в религиозном законотворчестве. 

Пожалуй, и то, и другое имело место. Такой урок нам дает анализ назва
ний законов и внешнее сравнение их текстов. 

Большим достоинством союзного Закона было уважение церковного пра
ва различных религий принятием статьи 7: «Религиозные организации. 

Религиозными организациями в СССР являются религиозные общества, уп
равления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества 
(миссии), духовные учебные заведения, а также объединения, состоящие из ре
лигиозных организаций. Религиозные объединения представляются своими цент
рами (управлениями). 

Религиозные организации в СССР образуются с целью удовлетворения религи
озных потребностей граждан по исповеданию и распространению веры и дейст
вуют в соответствии со своей собственной структурой, выбирают, назначают 
и заменяют свой персонал согласно своим уставам (положениям)». 

Маленькая фраза — «Религиозные объединения представляются своими 
центрами (управлениями)», но в ней узаконено существование иерархическо
го строя, например, Православной Церкви. 

Если российский Закон, выбрав в качестве объекта законодательства «ре
лигиозное объединение граждан», определил одну-едкнственную форму 
учреждения его — как коллективный (учредительный) договор (ст. 17 ...Религи
озное объединение — добровольное объединение совершеннолетних граждан, обра
зованное в целях совместного осуществления права граждан на свободу вероиспо
веданий, в том числе для совместного исповедания и распространения веры), то 
союзный закон предусмотрел и образование юридических лиц не как объеди
нений граждан, а как учреждение новых организаций (ст. 14. ...Религиозные объ
единения, а также центры, управления, монастыри, религиозные братства, 
миссии, духовные учебные заведения, создаваемые религиозными организациями, 
представляют на регистрацию устав (положение), принятый этими орга
низациями, в исполнительный комитет районного (городского) Совета народных 
депутатов по месту своего расположения). 

Это означает, что Патриарх может учредить любую религиозную органи
зацию в соответствии с целями и задачами Русской Православной Церкви, 
разработать и принять устав этой организации и зарегистрировать его в уста
новленном государством порядке. 

Такая организация не будет «религиозным объединением» группы граж
дан, она будет структурно-функциональным подразделением той организа
ции, которая именуется Русской Православной Церковью. 

Прямого разрешения существованию таких организаций в российском 
Законе не имелось. По букве Закона сама Патриархия является религиозным 
объединением группы граждан. Только вопрос, каких и кого? Где такое со
брание учредителей (десять или двадцать человек), которое решило бы со
здать (учредить) Патриархию? Таков основной парадокс российского рели
гиозного законотворчества в XX веке. 
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Но союзный закон умер, не успев по-настоящему внедриться; все его 
положительные особенности канули в Лету и утвердился российский закон 
«О свободе вероисповеданий», некоторые статьи которого полезно проана
лизировать. 

3.2. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 

В момент издания настоящих лекций Закон РСФСР «О свободе вероис
поведаний» упразднен вследствие принятия нового Федерального Закона «О 
свободе совести и религиозных объединениях». Тем не менее, элементарный 
анализ прежнего Закона позволит раскрыть преемство атеистического зако
нодательства и показать то, что современное общество не может полностью 
удовлетворить требования православного населения, которое хотело бы жить 
по преданиям тысячелетней Церкви. 

Закон состоял из трех разделов: 
I. Общие положения. 
II. Право на религиозные убеждения и религиозную деятельность. 
III. Имущественные и финансовые правоотношения религиозных объе

динений. 
Статьи первого раздела посвящены в основном обеспечению права граж

данина на реализацию его религиозного мировоззрения. Главное во всех этих 
статьях — права личности, права гражданина. 

Прежде всего определяются задачи Закона — регулирование обществен
ных отношений, возникающих в связи с проявлениями в публичной деятель
ности граждан вероисповедных установок, а также — обеспечение единооб
разия соблюдения конституционных принципов свободы совести на всей 
территории государства. 

Согласно анализируемому Закону (ст. 3), свобода вероисповедания зак
лючается (см. Приложение № 19) в праве иметь какие-либо религиозные 
убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения за
конов государства. Из сего заключения каждый гражданин должен раз и на
всегда запомнить, что любая так называемая свобода граждан не может быть 
абсолютной, она всегда будет обусловленной общественной целесообразно
стью и государственными интересами, что и проявляется в требовании «при 
условии соблюдения законов государства». 

Об этом, кстати, говорилось на Соборе Российской Православной Церкви 
в 1917 году во время дискуссии о правовом положении Российской Православ
ной Церкви. Ставился вопрос: дозволительно ли проявлять подчинение госу
дарственным законам, если они противоречат религиозным чувствам, прин
ципам и установкам личности? Нынешний ответ Церкви выражен в Основах 
социальной концепции (см. с. 105). 

Следует признать, что нельзя жить в обществе и быть свободным от этого 
общества. Все гражданские свободы по своей сущности относительны — это 
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свободы с точки зрения тех, кто предоставляет их, но не тех, кто ими наме
рен воспользоваться. 

Имея в виду государственно-общественную относительность свободы ве
роисповеданий, должно заметить, что данный Закон установил право граж
данина действовать в соответствии со своими убеждениями. Это главное, что 
отличает данный Закон от предыдущих религиозных законодательных актов, 
и даже от союзного Закона, принятого почти одновременно с российским 
Законом. 

Исходя изданной законодательной нормы, сегодня нельзя уже ссылать
ся на внешние причины, якобы не позволяющие осуществлять активную ре
лигиозную деятельность. Любая деятельность, необходимая с точки зрения 
христианского свидетельства, сегодня может быть осуществима — Закон доз
волял это и не препятствовал. По крайней мере, в действиях православных 
религиозных организаций, имеющих целью духовное окормление народа 
Божия, не найдется того состава деяний, которые могли бы противоречить 
современному российскому законодательству, а это значит, что Церковь 
ныне свободна в осуществлении своих внешних дел. 

Закон предусматривал две формы вероисповедания — индивидуальную и 
совместную. Совместная форма вероисповедания обеспечивается созданием 
религиозного объединения гражданами. Так вводится основное понятие дан
ного Закона «религиозное объединение» — основной объект государствен
ного регулирования, основной субъект гражданского права в области обще
ственных религиозных отношений. 

С точки зрения государства свобода вероисповедания обеспечивается 
(или гарантируется) (ст. 5), если: 

1) соблюдается принцип равноправия всех граждан независимо от их от
ношения к религии, 

2) если религиозные объединения отделены от государства, 
3) если в государственных учебных заведениях не ведется преподавание 

религиозных предметов и дисциплин, 
4) если в государстве нет предпочтения ни к одной из религиозных кон

фессий, и наконец, 
5) если будет действовать соответствующее законодательство, обеспечи

вающее соблюдение этих принципов. 

а. Равноправие граждан 
Трудно себе представить, чтобы православный человек желал бы себе 

особых социально-гражданских привилегий по отношению к соотечествен
никам иного вероисповедания или атеистам. Как известно «...Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных» (Мф.5.45). Поэтому первый принцип вполне гуманен и целе
сообразен с точки зрения человеческого общежития. 

Равноправие граждан различных вероисповеданий особым образом 
разъяснялось в статье 6, в которой есть весьма примечательная часть, прак
тически не действующая: «Оскорбление религиозных чувств граждан, равно как 
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и осквернение почитаемых в данной религии предметов, строений и мест, пре
следуется по Закону». 

Но... мое религиозное чувство оскорблено тем, что рядом с местом, на 
котором был некогда монастырь в честь Иконы Божией Матери «Страстная», 
устроен ресторан «Страстной». Кто озабочен этим фактом нарушения Зако
на? Кто защитит чувство православных христиан, оскорбленное непотреб
ным употреблением священных понятий? А мы ведь привыкли к такой «про
стоте» — «Ильинка», «Покровка», «Макарьевская ярмарка», Страстной буль
вар и т. п. С кого спросить?! 

В том-то и состоит демагогическая суть всех декларируемых религиозных 
«свобод» — они провозглашены не для исполнения, поскольку никогда не 
будет создан адекватный государственный механизм осуществления этих 
«свобод». 

Равенство прав граждан обеспечивается также равенством их по отноше
нию к гражданским обязанностям, которые относятся ко всем гражданам го
сударства. Для государства естественно требовать безусловного исполнения 
гражданских обязанностей независимо от вероисповедания граждан. Надо 
сказать, что в основе православной нравственности содержатся принципы 
безусловного подчинения внешней власти — «кесарю кесарево», поэтому 
Православная Церковь не может изыскивать особых привилегий в исполне
нии гражданских обязанностей, кроме тех случаев, когда святыне Церкви 
воздается неподобающее отношение. 

В частности, не подобает православному священнику принимать клятвы 
воинского устава, быть готовым на кровопролитие и обещаться отдать жизнь 
за что бы то ни было, кроме исповедания Христова. Другое дело — право
славный мирянин, он не может и не должен отказываться от воинской служ
бы, поскольку в данном случае проявляется то, что угодно Богу — «Нет боль
ше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15.13). 

Православной Церкви чужд пацифизм — протестантская идеология инди
видуализма. Воинское служение сродни монашеству, сродни культовому дейст
ву — на алтарь жизни Отчизны, благополучия отцов, матерей и детей возносит
ся жертва чистая (молодой, красивый, сильный юноша). Как агнец, ведомый на 
заклание, воин безгрешен, если подчиняется приказу ведущих. Ведущие отве
тят в свое время перед Богом, правильно ли они употребили чистую жертву на
рода, но не дело самой жертвы рассуждать о ее предназначении. 

Гражданские законы некоторых государств предоставляют возможность 
замены исполнения воинской обязанности иными гражданскими обязанно
стями; Православная Церковь ищет альтернативной службы только для лип, 
принявших священный сан или монашество. 

б. Отделение Церкви от государства 
Второй принцип — знамя XX века «отделение церкви от государства». 

В формулировке настоящего Закона имеем — «религиозные объединения 
отделены от государства». 
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Снова и снова возвратимся к этой многонедоразуменной формуле. 
Весь текст Закона, все-таки, имеет в виду в качестве субъекта права религи

озные организации — «Патриархию», «епархии», «приходы» и прочее, хотя и 
определяет их как объединения граждан, которые учреждаются по тем же юри
дическим схемам, что и прочие частные, общественные и коммерческие орга
низации. В данном случае более точным оказывался союзный Закон, содержав
ший статью 5 «Отделение Церкви (религиозных организаций) от государства», 
в которой не было никакого упоминания об общественных объединениях. 

Почему же «общество филателистов» или какое-нибудь «спортивное об
щество» как объединения граждан не отделены от государства, а «объедине
ния верующих граждан» должны быть отделены от государства. 

Было бы правильно сказать: «религиозная организация как учреждение с 
особыми внутренними законами возникновения и существования отделена 
от государства». В таком случае признаком отделенности должно быть то, что 
государство уважает все внутренние законы религиозной организации и не 
вмешивается в их реализацию, а религиозная организация уважает все госу
дарственные законы и не проявляет политических действий, влекущих из
менение государственных законов. Такая отделенность как взаимное уваже
ние и невмешательство должна быть восполнена союзным взаимодействием 
религиозной организации и государства в тех областях общественного бытия, 
где их интересы и заботы совпадают. Именно о подобном союзе Церкви и 
государства говорилось на Поместном Соборе Российской Православной 
Церкви в 1917 году. 

Но если проанализировать последовательно те особенности, которые, 
якобы, раскрывают принцип отделения религиозных объединений от госу
дарства, то каждый из них может вызвать по меньшей мере недоумение. 

Например, утверждается: «Государство, его органы и должностные лица не 
вмешиваются ... в законную деятельность религиозных объединений и не поруча
ют им выполнение каких-либо государственных функций». 

Замените здесь слова «религиозных объединений» на слова «частное ком
мерческое предприятие», и будет верно, потому что государство не вмеши
вается в деятельность частных предприятий и не поручает им исполнение 
государственных функций. Так что невмешательство в саму деятельность 
не может быть признаком отделенности Церкви от государства. 

Правда, есть одна сфера деятельности коммерческих частных предприя
тий, где государство вопреки народной воле передает свои функции частным 
учреждениям — это финансы. Частные коммерческие банки пользуются 
бюджетными средствами, обогащаются за счет несвоевременных невыплат 
пенсий и заработных плат: по-видимому, такое объединение демократиче
ского государства с частными учреждениями более предпочтительно, неже
ли союз с религиозными организациями. 

«Религиозные объединения не могут вмешиваться в дела государства» — но 
разве коммерческое предприятие или какой-либо иной субъект гражданско
го права может вмешиваться в дела государства? Следовательно, и данный 
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признак не раскрывает принципа отделения религиозных объединений от 
государства. 

«Религиозные объединения... не участвуют в выборах органов государствен
ной власти и управления и в деятельности политических партий» — вот это 
единственный признак реального отделения от государства религиозных 
объединений. Любая общественная группировка — от политических партий 
до смехотворных образований типа «Партии любителей пива» — может уча
ствовать в политической жизни страны, участвовать в государственном стро
ительстве, определять социально-нравственный облик государства и оказы
вать влияние на формирование государственного законодательства. 

Православная Церковь явилась по существу учредителем и создателем 
Российского государства, а ныне ей решительно отказано в этом ее суще
ственном и естественном праве. 

Таким образом, конституционный принцип отделения религиозных 
объединений от государства следовало бы заменить элементарным запретом 
религиозным объединениям вести любые формы политической деятельно
сти и это было бы достаточно определенно и понятно. 

Моя же точка зрения основана на соборном 1917 года учении, гласящем 
о необходимости не «отделения», а союза Церкви с государством. 

Особый интерес в связи с проблемой отделения религиозных объедине
ний от государства представляет государственный контроль деятельности ре
лигиозных объединений. 

Как можно убедиться по предыдущему материалу контроль деятельности 
религиозных объединений, несмотря на объявленное отделение Церкви от 
государства, составлял «особую заботу» большевиков. В прежних законах по
чти треть текста посвящалась регламентации контроля деятельности религи
озных объединений. В рассматриваемом Законе предусматривается контроль 
соблюдения религиозного законодательства со стороны законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти. 

В связи с этими изменениями в государственном контроле, а также с 
решительной критикой прежнего органа — Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР, данный Закон отверг всякую форму подобного 
контроля и взаимодействия государства и религиозных объединений. Вме
сто надзорного «Совета» учрежден Экспертно-консультативный совет, фун
кциями которого является в основном информационно-научное обслужива
ние органов государственной власти: «Экспертно-консультативный совет: 

— создает банк данных о религиозных объединениях, зарегистрированных 
в РСФСР; 

— консультирует Комитет по свободе совести, вероисповеданиям, милосер
дию и благотворительности и другие комитеты Верховного Совета РСФСР по 
вопросам применения настоящего Закона; 

— проводит юридическую и религиоведческую экспертизу, дает официальное 
заключение по запросам органов государственного управления и суда. 

Нарушение религиозного законодательства карается известными видами 
ответственности вплоть до уголовной (ст. 13), но думается, что любой судеб-
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ный процесс по делам применения норм религиозного законодательства 
будет весьма неопределенным и неосуществимым. 

в. Отделение школы от Церкви 
Третий принцип — светскость государственного образования гарантиру

ет, якобы, непредрасположенность учащихся к тому или иному религиозно
му мировоззрению. Но вряд ли это можно соблюсти в чистоте, поскольку 
любой учебник пишется живым человеком, исповедующим атеизм или ре
лигию. Поэтому школьная программа не может быть свободной от влияния 
религиозных или антирелигиозных идей. Например, после канонизации 
страстотерпца-царя Николая (Романова) в общеобразовательной школе во
царилось две правды — одна прежде бывшая («Николай Кровавый») и дру
гая, освященная Духом Святым («Николай Страстотерпец»). Свободна ли со
весть учеников в этом случае? Учитель истории преподаст ту правду, в кото
рую верит, и так поведет за собой учеников. 

Данной законодательной нормой обеспечивается только запрет на госу
дарственное финансирование преподавания религиозных знаний в системе 
государственных образовательных учреждений, но школа, все-таки, не мо
жет не формировать религиозного мировоззрения. Если в программе по мос
квоведению сказать правду о кремлевских соборах, то Дух Святый научит 
истине учеников, полюбивших эту правду. 

Закон отказался-таки от мертвого принципа отделения школы от Церкви 
и сохранил только автономность государственной системы образования в 
деле формирования мировоззрения обучающихся. 

Поскольку частное предпринимательство захватывает и образовательную 
деятельность, то государство уже не в силах контролировать состав суммы 
знаний, подаваемых в частных учебных заведениях. Поэтому религиозное 
обучение и воспитание было разрешено Законом: «Преподавание вероучений, 
а также религиозное воспитание, может осуществляться в негосударственных 
учебных и воспитательных заведениях, частным образом на дому или при рели
гиозном объединении, а также факультативно по желанию граждан предста
вителями религиозных объединений с зарегистрированным уставом в любых дош
кольных и учебных заведениях и организациях». 

И более того, религиозное обучение без совершения культовых действий 
допускается и в государственных школах: «Преподавание религиозно-познава
тельных, религиоведческих и религиозно-философских дисциплин, не сопровож
дающееся совершением религиозных обрядов и имеющее информативный харак
тер, может входить в учебную программу государственных учебных заведений». 

Так одним большевистским принципом стало меньше — ныне школа не 
отделена от Церкви. 

г. Равенство религиозных объединений перед Законом 
Четвертый принцип — равенство религиозных объединений перед Зако

ном, на который и возразить вроде бы нечего. Тем не менее следует иметь в 
виду особую ценность таких категорий, как отчизна, народ, культура, вера 
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народа, которые имеют особую ценность среди прочих социальных явлений. 
Воздаяние должного уважения тому, что составляет историко-культурную 
особенность страны, в частности Православной Церкви, не было бы нару
шением принципов свободы совести. Воздаяние должного уважения Право
славию и признание особой роли Православия в истории России не умалило 
бы свободу баптистов и иных религиозных учреждений и граждан. 

Разъясняя принцип равенства всех религиозных объединений перед Зако
ном, законодатели установили: «Государство в вопросах свободы вероисповеданий 
и убеждений нейтрально, то есть не становится на сторону какой-либо религии 
или мировоззрения». Действительно, оно было настолько нейтрально, что даже 
допустило постоянное вещание во всероссийском телеэфире преступной 
религиозной группы Аум Синрике, которую запретили в Японии как обще
ственно опасную банду. В период действия этой нормы Закона в России обо
сновались все виды тоталитарных сект и общественно опасных религиозных 
группировок, которые более мобильны в прозелитизме, чем традиционные 
российские вероисповедания, поскольку финансируются враждебными для 
России силами. 

Новый, ныне действующий, Федеральный Закон поставил некоторые пре
пятствия для распространения таких деструктивных религиозных образований. 

И, наконец, действительным гарантом осуществления свободы вероиспо
ведания, как ее понимает государство, может и является весь корпус госу
дарственных актов, регулирующих религиозные отношения в обществе. 

Второй раздел Закона РСФСР включал в основном статьи, регулирующие 
процедуры учреждения религиозных объединений, а также — статьи, опре
деляющие сферы и характер их деятельности. 

Особо следует обратить внимание на определение в Законе субъекта пра
ва. В соответствии со статьей 4 допускается единая форма коллективного ис
поведания — религиозное объединение. Поэтому в статье 17 устанавливаюсь: 
«Религиозное объединение — добровольное объединение совершеннолетних граждан, 
образованное в целях совместного осуществления права граждан на свободу веро
исповеданий, в том числе для совместного исповедания и распространения веры». 
Таким образом, все религиозные учреждения, организации, учебные заведения 
и прочие церковные структуры публичного действия именуются одним тер
мином — «религиозное объединение». Признаком «религиозного объедине
ния» является инициативность десяти граждан в деле создания некоего обще
ства, для совместного вероисповедания. Вполне очевидно, что под эту схему 
не вписывается такая организационная структура, как епархия Православной 
Церкви, какое-либо синодальное учреждение, духовная семинария, академия 
и прочие религиозные организации. 

В Законе, наверное, специально было упразднено понятие «религиозная 
организация», и регламентировалась схема учреждения, свойственная про
тестантским и сектантским объединениям. Действительно, любая секта или 
псевдорелигиозное образование возникает как частное объединение едино
мышленников. Совершенно не так возникает любое учреждение Православ-
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ной Церкви. Введена новая форма легализации религиозных объединений — 
регистрация уставов органами Министерства юстиции. 

Остальные нормы нового религиозного законодательства целесообразнее 
рассмотреть уже в тексте нового Федерального Закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях». 

3.3. Федеральный Закон 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» 

а. Терминологическая и предметная 
противоречивость российского законодательства 

Новый Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиоз
ных объединениях», регулирующий религиозные отношения в стране, был 
принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года и одобрен Советом 
Федерации 24 сентября 1997 года (см. Приложение № 20). В дальнейшем в 
настоящем тексте этот Закон буду называть «федеральный Закон». 

Как выше сказано, структура текстов многих и разнообразных законов 
типична, и настоящий Закон по своей структуре подобен двум своим «пред
шественникам». 

Как видно из названия Закона, возобладала, в конце концов, «союзная» 
формулировка «свобода совести», и добавлено в название понятие «религи
озное объединение». Последнее означает, что субъектом права становятся в 
равной мере гражданин и организация. В прежнем же российском Законе 
гражданину отдавался приоритет. 

Все-таки, чем же отличается свобода совести от свободы вероисповеда
ния? Повторюсь еще раз, поскольку об этом практически ничего и нигде не 
написано. 

Всякая сущность проявляется в определенной форме, следовательно, сво
бода совести служить Богу или противнику также должна иметь свою обще
ственную форму проявления. Именно общественная, а не индивидуальная, 
форма проявления свободы совести есть то, что следует понимать в качестве 
«свободы вероисповеданий»; это не синонимы, но содержание и форма, сущ
ность и явление. 

В конце концов, законы о свободе совести должны быть законами об 
общественной форме проявления свободы совести, то есть о свободе веро
исповедания. Государство вправе и в силах управлять именно общественны
ми процессами, одним из которых является вероисповедание, и предметом 
государственного (законосообразного) регулирования являются всегда обще
ственные явления и процессы. Можно условно разделить свободу совести 
на — свободу внутреннюю (для себя в Боге) и свободу внешнюю (для других 
в согласии с человеческим общежитием). 

Свобода внешняя, лишь часть совместной жизни, может именоваться сво
бодой исповедания собственной веры для ближних и общества, и вот она-то 
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может быть предметом государственного законосообразного регулирования. 
Кстати, примерно в этих терминах и определялось исповедание веры в Законе 
РСФСР «О свободе вероисповеданий» (ст. 17): «Исповедание и распростране
ние веры включает в себя совершение культа, распространение своих убеждений 
в обществе непосредственно или через средства массовой информации, миссионер
скую деятельность, дела милосердия и благотворительности, религиозное обуче
ние и воспитание, подвижническую деятельность (монастыри, скиты и прочее), 
паломничество и иную деятельность, определяемую соответствующими вероуче
ниями и предусмотренную уставом (положением) данного объединения». 

Предметом государственного регулирования является деятельность в об
ществе. Поэтому было бы правильно, если бы Законы о свободе совести на
зывались «законами о свободе вероисповедания», то есть законами о деятель
ности, связанной с публичным исповеданием и распространением веры. 

На заключительной стадии принятия нового (федерального) Закона о 
свободе вероисповедания в России в обществе обнаружилось решительное 
противостояние различных как религиозных объединений, так и партийных 
группировок «за» и «против» принятия этого Закона. Причиной этого стала 
его Преамбула, в которой законодатели, желая того или не желая, хотели 
подчеркнуть особую роль Православной Церкви в духе высказываний о пра
вовом статусе Российской Православной Церкви, имевших место на Помест
ном Соборе 1917-1918 гг. 

Но плюралисты, от «дома выращенных» демократов до Президента США 
и Папы Римского, встали единым фронтом для того, чтобы не допустить в 
тексте Закона акцентирования культурно-исторического и государственного 
значения Православной Церкви, для того, чтобы установить полную нераз
личимость роли и места всякой религии в Российской Федерации, чтобы 
уравнять в правах традиционные конфессии и экзотические «псевдоверова
ния», принимающие организованные формы сект и «псевдоцерквей». 

(Кстати, чтобы быть верным себе и Богу, надо термином «церковь» назы
вать только организованные формы традиционного христианства, в котором со
храняется Евхаристия как высшая форма бытия последователей Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа. Поэтому Церковью можно называть только православ
ные и католические религиозные организации; с большой натяжкой можно на
звать церквами те протестантские образования, в которых сохраняется Евхари
стия. Все остальные религиозные образования и организации следует называть 
как угодно, но не Церковью, не Екклезией.) 

Борьба за Преамбулу закончилась следующим компромиссом: «Федераль
ное Собрание Российской Федерации, подтверждая право каждого на свободу 
совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом неза
висимо от отношения к религии и убеждений, основываясь на том, что Рос
сийская Федерация является светским государством, признавая особую роль 
Православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и куль
туры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, со-
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ставляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, счи
тая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и 
уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, принимает на
стоящий Федеральный закон». 

Православная Церковь была отмечена особо, но без указания ее государствен
но-строительной роли, как это сделал Поместный Собор 1917—1918 годов. 

Закон состоит из трех разделов — «Глава 1. Общие положения», «Глава П. 
Религиозные объединения» и «Глава III. Права и условия деятельности рели
гиозных организаций», и, в целом, из 27-ми статей, изложенных по парагра
фам (пунктам). 

Нечасто в нашей жизни можно наблюдать изменение идеологии государ
ственного законодательства, поэтому здесь предлагается сравнивать все три 
закона — Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», За
кон РСФСР «О свободе вероисповеданий» и Федеральный Закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». 

Итак, для выяснения сущности норм законов полезно сопоставить нор
мы, регулирующие одни и те же отношения. 

Прежде всего, следует обратить внимание на различие наименований за
конов. Наименование любого закона, как выше сказано, содержит понятие, 
отражающее тот предмет (общественное отношение), которое регулируется 
данным законом. 

Следовательно, Закон СССР «О свободе совести и религиозных организа
циях» имеет своим предметом — совесть гражданина и религиозную организа
цию, тогда как Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» определяет своим 
предметом свободу вероисповедания. Название федерального Закона определя
ет своим предметом свободу совести и религиозные объединения (организации). 
Все эти понятия должны содержаться в первых статьях законов. 

Закон СССР 
"О свободе совести 

и религиозных 
организациях" 

Ст. 1. Задачи Закона 
Настоящий Закон гарантирует права граждан на определение и выра
жение своего отношения к религии, на соответствующие этому убежде
ния, на беспрепятственное исповедание религии и исполнение религи
озных обрядов, а также социальную справедливость и равенство, защи
ту прав и интересов граждан независимо от отношения к религии и 
регулирует отношения, связанные с деятельностью религиозных орга
низаций. 

Закон РСФСР 
"О свободе 
вероисповеданий" 

Ст. 1. Задачи Закона РСФСР о свободе вероисповеданий 
Задачами Закона РСФСР о свободе вероисповеданий является регули
рование возникающих в этой области общественных отношений в целях 
соблюдения и единообразного осуществления на всей территории 
РСФСР принципов свободы совести, закрепленных в Конституции 
РСФСР, а также реализации нрава граждан на пользование этой свобо
дой. 

Федеральный 
Закон 
"О свободе совести 
и о религиозных 
объединениях" 

Ст. 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области 
прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероиспо
ведания, а также правовое положение религиозных объединений. 
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По вариантам этих статей видно, как росла грамотность законодателей. 
«Союзные» задачи почему-то раскрывались понятием «гарантия нрав»; 

«российские» задачи отождествлялись с «регулированием», а в федеральном 
Законе задачи вообще пропали, но фигурирует новый термин — «предмет». 

Именно этот термин допустимо использовать в контексте и смысле этих всех 
первых статей, в которых действительно указывается «предмет законодатель
ного регулирования — религиозные отношения», а законодатели времени «пере
стройки» называли его «задачами». 

Обратим внимание на некоторые особенности «Общих положений» 
федерального Закона. 

В федеральном Законе четко выделены два субъекта права — гражданин 
и религиозное объединение — такое было в союзном Законе, но отсутство
вало в российском Законе: «Статья 1. Настоящий федеральный закон регули
рует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу со
вести и свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных 
объединений». 

Субъектами права в союзном Законе были граждане и организации, в 
российском — только граждане, в федеральном — граждане и объединения 
(организации). То, что российский Закон был эпатажным (нротивосоюз-
ным), а поэтому временным, ясно по тому, что он исключил из своего назва
ния, а следовательно из области правового регулирования, религиозные 
организации (объединения) в противовес союзному Закону; но реальность 
восторжествовала в федеральном Законе. 

Следует иметь в виду, что в корпус религиозного законодательства входят 
государственные акты всех видов, в текстах которых, так или иначе, упоми
наются структуры, связанные с религиозными отношениями в государстве. 
Поэтому в состав религиозного законодательства входят Конституция РФ, 
настоящий федеральный Закон, конкретизирующий соответствующие ста
тьи Конституции, Закон о собственности, Кодекс законов о труде, Закон о 
некоммерческих организациях, Закон об общественных организациях, Закон 
об образовании, Указы Президента, Постановления Правительства и прочие 
государственные акты, регулирующие религиозные отношения в обществе 
(см. табл. на с. 160). 

Федеральный Закон в отличие от прежних законов вводит ограничение на 
разгул законотворчества, в частности утверждается приоритет настоящего За
кона среди всех прочих, если они затрагивают отношения вероисповеданий. 

б. Свобода совести и свобода вероисповедания 
Группа статей, раскрывающих основное понятие законов — право на сво

боду совести, разные по содержанию, но все-таки во всех вариантах законов 
можно вычленить основные условия реализации этого «права». 

Вначале следует сравнить содержания соответствующих статей законов, 
а затем в таблице определить «Основные признаки, условия и формы реали
зации права на свободу совести». 

6 - 7651 
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Содержание законодательства о свободе вероисповедания 
Закон СССР 
(1990 г.) 

Ст. 2. Законодательство о свободе совести и религиозных организациях 
Законодательство о свободе совести и религиозных организациях состоит 
из настоящего Закона, устанавливающего в соответствии с Конституцией 
СССР основные гарантии свободы совести, и издаваемых в соответствии с 
ним законов Союза ССР, союзных и автономных республик. 
Ст. 31. Международные договоры 
Если международным договором, в котором участвует СССР, установле
ны иные правила, чем те. которые содержатся в законодательстве о свобо
де совести и религиозных организациях, то применяются правила между
народного договора. 

Закон РСФСР 
(1990 г.) 

Ст. 2. Законодательство о свободе вероисповеданий 
Законодательство РСФСР о свободе вероисповеданий состоит из на
стоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним иных актов законо
дательства Российской Федерации. 

Федеральный 
Закон (1997 г.) 

Ст. 2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях 
1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о ре
лигиозных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из 
настоящего Федеральною закона, принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нор
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероиспо
ведания регулируются Федеральным законом. Законы и иные норматив
ные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и затрагива
ющие реализацию права на свободу совести и свободу вероисповедания, а 
также деятельность религиозных объединений, должны соответствовать 
настоящему Федеральному закону. В случае противоречия настоящему 
Федеральному закону нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации по вопросам защиты права на свободу совести и свободу веро
исповедания и но вопросам деятельности религиозных объединений дей
ствует настоящий Федеральный закон 
3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле ума
ления или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации или вытекающих из международных договоров Российской 
Федерации. 

Из приведенных в разделе «I. Право на свободу совести» признаков мож
но вычленить нижеследующие (см. табл. на с. 163). 

Думаю, что законотворцы не вполне отдавали себе отчет в том, что явле
ние «свобода совести» имеет социальную форму проявления такую, как «сво
бода вероисповедания», поэтому так беспорядочно используются эти понятия 
в разных версиях законов, регулирующих религиозные отношения в обществе. 

Но, так или иначе, под свободой вероисповедания следует понимать то, 
что оговорено в ст. 3.1 Федерального Закона: «право исповедовать индивиду-
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Основные признаки, условия и формы 
реализации права на свободу совести 

Закон СССР 
(1990 г.) 

Закон РСФСР 
(1990 г.) 

Федеральный Закон 
(1997 г.) 

Условия 
проявления 
свободы 
совести 

каждый гражданин 
... единолично или 
совместно 

каждого гражданина... 
индивидуально, а также 
совместно 

индивидуально или 
совместно 

формы 
проявления 
свободы 
совести 
(вероиспове
дания) 

выражать 
и распространять 
убеждения, 

право выбирать и иметь 
религиозные убеждения 
и свободно менять... 
выбирать, иметь 
и распространять 
религиозные и 
атеистические 
убеждения, исповедовать 
любую религию или не 
исповедовать никакой 
и действовать... 
высказывать 
и распространять 
религиозные взгляды 
и убеждения в устной, 
печатной и любой другой 
форме... 

выбирать и менять, 
иметь 
и распространять 
религиозные л иные 
убеждения и 
действовать 

Ограничени 
я 
в вероиспо
ведании 

Осуществление 
свободы испо
ведовать религию 
или убеждения 
подлежит лишь тем 
ограничениям, 
которые 
необходимы для 
охраны 
общестенной 
безопааюат и 
порядка, жизни, 
здоровья и морали, 
а также прав и 
свобод других 
граждан 

Деятельность ... 
объединений граждан, 
образуемых с целью 
реализации права на 
свободу 
вероисповеданий, не 
должна быть сопряжена 
с посягатл ьстами на 
личноспъ, права и 
свободы граждан, а 
также с иными 
нарушениями 
законодательства 
Разрешаются обряды, ... 
если они не нарушают 
законодательства 

связанные с насилием 
иалличноспью, 
с умышленным 
оскорблением чуваш 
граждан... 
Проведение 
публичных 
мероприятий, 
размещение текстов и 
изображений, 
оскорбляющих 
религиозные чуваша 
граждан... 

Воспитание 
религии 

Родители ... вправе 
воспитывать своих 
детей в 
соответствии со 
своим собственным 
отношением к 
религии 

Запрещается вовлече
ние малолетних в 
религиозные 
объединения, а также 
обучение малолетних 
религии вопреки их 
воле и без согласия их 
родителей или лип, их 
заменяющих. 

Характер 
воспитания 
религиоз

ности 

Не допускается 
какое-либо 
принуждение 

принуждения, 
наказываются 

Гражданин ... 
не может 
подвергаться 
принуждению 

6-
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ально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, сво
бодно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убежде
ния и действовать в соответствии с ними». 

Самое главное здесь право «распространять» свои убеждения и «действо
вать» в соответствии с ними. Именно в этом заключается свобода вероиспове
дания. 

Никто в государстве не может запретить православному христианину со
вершать те частные и общественные деяния, которые освящены тысячелет
ней практикой Православной Церкви. Было бы только желание действовать 
в соответствии с православными убеждениями. 

В данной статье «о свободе совести» имеется не совсем приемлемое для 
православных положение (ст. 3.5): «Запрещается вовлечение малолетних в ре
лигиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле 
и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих». 

Не редки случаи, когда ребенок вопреки родителям ходит в православ
ный храм и участвует в богослужении, это же положение пытается отменить 
такую практику (в российском Законе такого не было). Надо думать, что эта 
норма введена для охранения детей от вовлечения их в религиозные нетра
диционные организации, в том числе тоталитарные секты. 

Весьма полезной является статья 3.6, запрещающая оскорбление религи
озного чувства, в частности «Проведение публичных мероприятий, размещение 
текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи 
объектов религиозного почитания запрещаются». 

Но, кажется, эта статья останется не более чем декларацией. Наиболее 
чувствительны к оскорблению религиозного чувства православные христиа
не, поскольку их Бог не абстракция, а Живая Личность, реально пострадав
шая, воскресшая и всех спасшая. Оскорбление Имени Иисуса Христа и его 
Дела является оскорблением нас лично. Но... мы не пойдем в государствен
ные судебные органы искать «правду на земле», но возьмем пример у Госпо
да, молившегося о распинателях: «Отче!прости им, ибо не знают, что дела
ют» (Лк. 23.34). 

Если стало обычаем проводить в Кремле, даже на Соборной площади, 
мероприятия, не совместимые с духом христианской нравственности, на
пример буддийское представление, оскорбляющее значение московских 
православных святынь, то о какой же защите религиозных чувств может 
идти речь. 

Некоторых православных искушают гала-концерты на ступенях Храма 
Христа Спасителя, участие колоколов соборной кремлевской колокольни в 
этом концерте, музыкально-эстрадные шоу на Красной площади и многие 
нетрадиционные опыты соединения православных символов с акциями мас
совой культуры. 

Кстати, комментаторы Федерального Закона считают, что понятие «ос
корбление религиозного чувства» не имеет юридического содержания, по
этому нельзя непротиворечиво сформулировать данную статью Закона. 
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в. Равноправие граждан 
Основная форма выражения равноправия граждан независимо от их отно

шения к религии одинакова для всех вариантов законов; последняя (1997 г.) 
версия такова: «3.4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех 
областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной 
жизни независимо от их отношения к религии и религиозной принадлежности». 

В предыдущих вариантах законов имелись намеки на особые обстоятель
ства по отношению к гражданским обязанностям, при этом оставалось только 
догадываться, что речь идет о воинской повинности. В Федеральном Законе 
сказано на сей раз прямо: «3.4. ...Гражданин Российской Федерации в случае, если 
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, име
ет право на замену ее альтернативной гражданской службой». 

Но поскольку до сих пор не принят Закон об альтернативной службе, 
то реализацию приведенной нормы предусмотрели в следующей форме: 
«3.4. ...По просьбам религиозных организаций решением Президента Российской 
Федерации священнослужителям в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о воинской обязанности и военной службе в мирное время мо
жет предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и освобождение 
от военных сборов». По-видимому, это будет действовать как временная нор
ма до принятия закона об альтернативной службе. Предполагается, что вся
кий раз Президент будет публиковать специальный Указ, предоставляющий 
эти льготы конкретным лицам (поименно), заявленным в мотивированном 
ходатайстве руководителей религиозных организаций. 

г. Религиозные учреждения 
Определяя субъект гражданского права в области религиозных отношений, 

законодатели держатся единого мнения о существе любого религиозного уч
реждения, утверждая, что таковым является добровольное объединение граж
дан. Только союзный Закон делал акцент на «организации» как субъекте пра
ва. Российский Закон игнорировал сам факт существования религиозных 
организаций. В контексте его норм такое учреждение, как Московская Пат
риархия или любой синодальный Отдел, является добровольным объединени
ем граждан-учредителей. Это по меньшей мере безграмотность, или же — 
преднамеренное игнорирование реальных иерархических образований Рус
ской Православной Церкви. 

В представленной таблице видно, насколько бедно и неопределенно нор
мировал Закон РСФСР бытие религиозных учреждений; видно также, что со
юзный Закон был нечеток в определениях, перечисляя все возможные формы 
религиозных учреждений. Наиболее логичным оказывается ныне действую
щий Федеральный Закон. В его названии имеется понятие «религиозное объе
динение», следовательно, в тексте это станет основным видом субъекта права. 

Объединение может быть религиозной группой или религиозной органи
зацией. Их отличие друг от друга заключается в характере легализации — 
группа не имеет устава и прав юридического лица, а организация имеет ус
тав и права юридического лица. 
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Закон СССР (1990 г.) Закон РСФСР 
(1990 г.) 

Федеральный Закон 
(1997 г.) 

Субъект 
права 

Религиозная организация Религиозное 
объединение 

Религиозное 
объединение 

Виды 
(статус) 
религиозных 
учреждений 

религиозные общества, 
управления и центры, 
монастыри, религиозные 
братства, миссионерские 
общества (миссии), духовные 
учебные заведения, а также 
объединения, состоящие из 
религиозных организаций 

Религиозное 
объединение 

а) религиозная группа 
б) религиозная 
организация 

Способ 
образования 
религиозных 
учреждений 

образуется гражданами добровольное 
объединение 
совершенно
летних граждан 

а) добровольное 
объединение граждан 
б)создание 
централизованной 
религиозной 
организации 

Тины 
религиозных 
учреждений 

а) управления и центры 
б) иные учреждения 

а) централизованные 
б) местные 
в) учреждаемые 
религиозными 
организациями 

Согласно тексту Федерального Закона: 
* 7. /. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается добро

вольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регис
трации и приобретения правоспособности юридического лица». 

«8.1. Религиозной организацией признается добровольное объединение граж
дан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях про
живающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совмест
ного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке 
зарегистрированное в качестве юридического лица». 

Следовательно, все зарегистрированные учреждения Русской Православ
ной Церкви отныне называются организациями, но не объединениями, то есть 
так, как было в союзном Законе. Сегодня православный приход следует име
новать религиозной организацией, а не объединением граждан. 

Определяя понятие религиозного объединения, законодатели сформули
ровали признаки, по которым можно устанавливать, относится ли данное 
объединение к религиозным организациям: 

«6.1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается 
добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, посто
янно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Фе-
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дерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповеда
ние; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей». 

Итак, признаками религиозного объединения (организации) являются: 
вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и цере
моний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Только та организация может быть названа религиозной, которая облада
ет перечисленными признаками. Данные признаки определяют направления 
деятельности религиозных организаций, основные из которых богослужение 
и религиозное обучение (воспитание). 

Кстати, даже законодатели согласились с тем, что религиозная организа
ция должна заниматься религиозным воспитанием и обучением, формируя 
свою паству. Поэтому каждый приход обязан отвечать законосообразному 
понятию «религиозная организация», то есть иметь в составе своей уставной 
деятельности какую-либо образовательную деятельность — от воскресной 
школы до гимназии. 

В Федеральном Законе принята тревожная статья «6.3. Создание религиоз
ных объединений в органах государственной власти, других государственных 
органах, государственных учреждениях и органах местного самоуправления, во
инских частях, государственных и муниципальных организациях запрещается». 

Следовательно, в тюрьме или в исправительном учреждении нельзя иметь 
храм, в котором бы совершались Церковные Таинства. Но ко времени при
нятия настоящего Закона в государственных учреждениях уже действовали 
домовые церкви; например, в помещении Академии Генерального Штаба 
(храм был освящен Святейшим Патриархом Алексием II), в Московской 
Краснопресненской пересыльной «тюрьме» — Храм в честь Иконы Божией 
Матери, именуемой «Споручница грешных» (приписан к Храму во имя Пре
ображения Господня в Тушине), в государственной Третьяковской галерее — 
Храм святителя Николая в Толмачах и еще десятки других «домовых» церк
вей. Ныне, по сведениям священноначалия Русской Православной Церкви, 
практически нет ни одного места исполнения наказания, где бы не было уго
товано место для богослужений и частных треб по просьбе заключенных. 

Трудно себе представить, что все эти храмы могут быть закрыты по букве 
настоящего Закона. Данный запрет, надо думать, связан прежде всего с са
мим характером религиозного объединения, установленным еще советски
ми законами и сохраненным в настоящем Законе. Здесь имеется в виду то, 
что, согласно Закону, самая типичная форма религиозного учреждения — это 
Добровольное объединение граждан-учредителей, постоянно проживающих 
в одной местности. В таком случае действительно, в тюрьме или в воинской 
части нельзя сформировать «приходское собрание учредителей», поскольку 
заключенные или военнослужащие не являются постоянным контингентом 
этих заведений. И все-таки нельзя оставить тюрьму без действующего храма, 
в котором совершались бы таинства Крещения, Покаяния, Евхаристии и ду
шеспасительные обряды и молитвословия. 
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Закон предусматривает учреждение религиозных организаций и не в фор
ме объединений — этой-то возможностью надо воспользоваться для созда
ния религиозных организаций в закрытых государственных учреждениях. 

В настоящем Законе впервые вводится разграничение религиозных орга
низаций по уровню управления и охвату территории деятельности — мест
ные и централизованные. 

К местным организациям относятся приходы, монастыри, братства и 
иные организации, не имеющие в своем составе подчиненных им религиоз
ных организаций. К централизованным организациям относятся епархии, 
экзархаты, патриархии, и вообще те религиозные организации, в состав или 
в подчинение которых входят не менее трех иных религиозных организаций. 

Таким разграничением и уточнением структурно-иерархического строя 
религиозных организаций законодатели приблизились к адекватному ото
бражению реального канонического строя учреждений Русской Православ
ной Церкви. 

Если централизованная религиозная организация действует на террито
рии России не менее 50 лет, то она может в своем наименовании использо
вать слова «Россия», «российская» и производные от них слова. 

Закон, наконец-то, признал возможность учреждения религиозной орга
низации не как объединения граждан, но как автономного подразделения 
иной религиозной организации. В частности, Московская Патриархия как 
централизованная религиозная организация вправе учредить какой-либо си
нодальный отдел (отдельное юридическое лицо), какое-либо учебное заве
дение и тому подобное. 

Аналогично может поступать и епархия в лице Епархиального управления, 
которое может стать учредителем епархиальной семинарии. Соответствующая 
статья Закона сформулирована следующим образом: «8.6. Религиозной органи
зацией признается также учреждение или организация, созданные централизо
ванной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, имеющие цель 
и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоящего Федераль
ного закона, в том числе руководящий либо координирующий орган или учрежде
ние, а также учреждение профессионального религиозного образования». 

Комментаторы Закона объясняют эту статью в приведенном выше смыс
ле — как право учредить отдел, учебное заведение и прочее. 

В то же время можно уверенно применять эту статью к учреждению при
хода, поскольку приходу свойственны признаки статьи 6.1. 

Это означает, что Епископ вправе учредить самостоятельно без всяких 
«объединившихся граждан» приход как религиозную организацию с призна
ками — вероисповедание, совершение богослужений, обрядов и церемоний, 
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

При разработке новой версии гражданского Устава православного при
хода учитывалась возможность учреждения прихода как реализации воли 
Епископа — это теперь законосообразно и соответствует каноническому пра
ву Православной Церкви и тысячелетней практике Русской Православной 
Церкви. 
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Но, к сожалению. Церкви не удалось полностью отстоять свое естествен
ное право развиваться сверху — от Главы, еже есть Иисус Христос, от епис
копа, которому Господь вручил ключи «вязать и решать». 

Очень важным нововведением является статья «8.7. Органы государствен
ной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность религи
озных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельно
сти религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным 
организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов». Счи
тается, что это положение введено в целях соответствия международным 
стандартам и договоренностям России в области прав человека. 

В целях реализации норм Закона созданы Совет но взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и 
Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве Рос
сийской Федерации. В Государственной Думе и в Совете Федерации Феде
рального Собрания имеются соответствующие комитеты. 

д. Уставы религиозных организаций 
Религиозные объединения как и все прочие юридические лица в Россий

ской Федерации действуют на основании своих уставов. 
Если в прежних законах утверждалось, что «религиозные объединения 

действуют на основании своих уставов» и не уточнялся источник происхож
дения этих уставов, то в Федеральном Законе указываются, что уставы 
утверждаются учредителями религиозного объединения — либо объединив
шимися гражданами, либо централизованной религиозной организацией, 
являющейся учредителем. 

Для православных приходов действует свой специфический порядок. Со
брание граждан учредителей (Приходское Собрание) «принимает» Устав, о 
чем составляется специальный протокол, а епархиальный архиерей утверж
дает в форме «благословения» Устав, «принятый» Собранием. 

В силу того, что тысячи приходов должны функционировать по одной и 
той же схеме (технологии), целесообразным является наличие «типового», 
единого для всех, Устава православного прихода. Такой Устав был разрабо
тан, утвержден Священным Синодом и согласован с Министерством Юс
тиции Российской Федерации. Поэтому, при собственном учреждении, 
каждый приход получает от епархиального Преосвященного Типовой Ус
тав прихода не для обсуждения, а для руководства в своей деятельности. 
Следовательно, обсуждение и принятие Приходским Собранием Типового 
Устава православного прихода — это выражение своего согласия подчи
ниться нормам Типового Устава. Непринятие Типового Устава означает не
принятие организационных нормативов ныне действующего церковного 
законодательства. 

Главное требование Закона таково, что уставы религиозных организаций 
Должны соответствовать нормам Гражданского кодекса Российской Федера
ции. А это в свою очередь определяет содержание и структуру текста уставов: 
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1) наименование (точное наименование, которое будет зафиксировано 
в Уставе, в бланке, в печати); 

2) место нахождения (почтовый адрес); 
3) вид религиозной организации (местная или централизованная); 
4) вероисповедание и в случае принадлежности к существующей цент

рализованной религиозной организации ее наименование (указание «право
славная», или принадлежность к «имярек» епархии Русской Православной 
Церкви; 

5) цели, задачи и основные формы деятельности (об этом ниже при об
суждении Устава прихода); 

6) порядок создания и прекращения деятельности (процедуры реоргани
зации); 

7) структура организации (например, состав учебных подразделений в 
МПДА — Академия, Семинария, Регентская школа, Иконописная школа); 

8) органы управления, порядок их формирования и компетенция (на
пример, Приходское Собрание, Приходской Совет, Настоятель); 

9) источники образования денежных средств и иного имущества органи
зации (для прихода — пожертвования, предпринимательская деятельность, 
для учебного заведения — смета и т. п.); 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав (регламент собра
ния учредителей); 

11) порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятель
ности; 

12) другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной 
религиозной организации. 

В настоящее время разработаны Церковью и зарегистрированы Мини
стерством Юстиции Российской Федерации типовые уставы православных 
организаций — Церкви в целом, православной епархии (см. Приложение 
№21) и православного прихода (см. Приложение №22), рассмотрению 
которых посвящается отдельный раздел (см. ниже). 

Как и в прежних вариантах законов предусматривается государственная 
регистрация религиозных объединений как юридических лиц. Наличие у ре
лигиозной организации прав юридического лица обеспечивает ей публичную 
разностороннюю деятельность на основании обладания полнотой экономи
ческих и гражданских прав. 

По сравнению с прежними законами в новом Законе введены различия 
религиозных объединений — централизованные и местные, традиционные 
и нетрадиционные, при этом усложнена их регистрация, которая поставлена 
в зависимость от учредителя и от вида объединения. Для этой цели разрабо
таны «Правила рассмотрения заявлений о государственной регистрации ре
лигиозных организаций в органах юстиции Российской Федерации» (см. 
Приложение № 24) 

Для государственной регистрации местной религиозной организации уч
редители (группа граждан или централизованная религиозная организация) 
представляют в соответствующий орган юстиции: 
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1. заявление о регистрации; 
2. список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием граж

данства, места жительства, даты рождения; 
3. устав религиозной организации; 
4. протокол учредительного собрания; 
5. документ, подтверждающий существование религиозной группы на 

данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный ор
ганом местного самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в цен
трализованную религиозную организацию, выданный ее руководящим цен
тром; 

6. сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в 
том числе об истории возникновения религии и данного объединения, о 
формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к образо
ванию, особенностях отношения к здоровью последователей данной рели
гии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении их 
гражданских прав и обязанностей (этот пункт относится только к нетради
ционным для России вероисповеданиям); 

7. Документ, подтверждающий место нахождения (юридический адрес) 
создаваемой религиозной организации (для православных объединений это 
будет почтовый адрес передаваемого в их пользование церковного здания). 

Основаниями для государственной регистрации централизованных ре
лигиозных организаций (епархий, экзархатов), а также религиозных орга
низаций, образуемых централизованными религиозными организациями 
(учебные заведения, синодальные отделы, благотворительные организации, 
приходы, монастыри), являются: 

1. заявление о регистрации; 
2. список учредителей религиозной организации; 
3. устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учре

дителем (учредителями); 
4. документ, подтверждающий место нахождения руководящего органа 

(юридический адрес) создаваемой религиозной организации; 
5. нотариально удостоверенные копии устава и свидетельства о государ

ственной регистрации учредителя (учредителей); 
6. соответствующее решение правомочного органа учредителя (здесь 

имеется в виду документированное решение о создании религиозной орга
низации, например, выписка из протокола Святейшего Синода о создании 
имярек монастыря). 

При создании централизованной религиозной организации учредитель 
(учредители) представляет также уставы не менее чем трех местных религи
озных организаций, входящих в ее структуру, и сведения об иных входящих 
в указанную структуру религиозных организациях. Это последнее относит
ся, например, к евангельским христианам баптистам, объединения которых 
существуют автономно без какой-либо иерархии. Если же они вдруг решат 
создать некий коллективный совещательный и координационный орган, то, 
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используя предложенную процедуру, могут учреждать централизованную ре
лигиозную организацию по принципу объединения. В Православной Церк
ви эта норма неосуществима. 

Органы юстиции, зарегистрировав религиозную организацию, выдают 
учредителям свидетельство установленного образца о государственной реги
страции религиозной организации и вносят сведения о государственной ре
гистрации в единый государственный реестр юридических лиц, открытый 
для всеобщего ознакомления. 

Религиозной организации может быть отказано в государственной реги
страции в случаях, если: 

1) цели и деятельность религиозной организации противоречат Консти
туции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации, 
при этом регистрирующим органам надо сослаться на конкретные статьи за
конов, которые могут быть нарушены регистрируемой организацией; 

2) создаваемая организация не признана в качестве религиозной (то есть 
она не содержит признаков религиозной организации — см. выше); 

3) устав и другие представленные документы не соответствуют требова
ниям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них све
дения не достоверны (когда в устав вводятся нормы и правила, обычные для 
религиозной организации, но, например, противоречащие демократии, пра
вам человека и т. п.); 

4) в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегист
рирована организация с тем же наименованием (если, например, будет реги
стрироваться еще одна «Московская Духовная Академия и Семинария», то 
учредителям укажут, что организация с таким названием имеется, поэтому 
следует изменить название); 

5) учредитель (учредители) неправомочен (например, епархиальное уп
равление) неправомочно создавать централизованную организацию такую 
как Синодальный отдел. 

е. Отделение религиозных объединений от государства 
Содержание статей об отделении религиозных объединений от государ

ства не одинаково в анализируемых версиях законов. Некоторые признаки 
присутствуют во всех версиях закона, например, неучастие религиозных 
объединений в выборах в органы государственной власти, а иные признаки 
встречаются в одной или двух версиях закона. Статьи, непосредственно по
священные изложению содержания принципа отделения религиозных объе
динений от государства, включают до 20 признаков, которые, якобы, рас
крывают этот принцип полно и обоснованно. 

Разные версии законов не каждый из приведенных признаков относит к 
признакам отделения религиозных объединений от государства, либо вообще 
не включают таковой в текст закона, поэтому в целом принцип отделения 
религиозных объединений от государства не может быть непротиворечиво оп
ределен. И наконец, этот принцип со временем видоизменяется, например, 
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новая версия Закона уже допускает определенную финансовую поддержку 
религиозных объединений со стороны государства и не считает это противо
речащим принципу отделения. 

Если одни законодатели считают: какой-либо признак раскрывает поня
тие «отделение Церкви от государства», а другие законодатели не согласны 

Признаки отделения религиозных объединений 
от государства 

Закон 
С С С Р 

(1990 г) 

Закон 
Р С Ф С Р 
(1990 г.) 

Федераль
ный Закон 

(1997 г.) 
1.Светскость государства и равенство религии X X 
2. Государство не вмешивается в определение граждан 
к религии и в религиозное воспитание 

X X 

3. Религиозные объединения не вмешиваются 
в деятельность государства 

X 

4. Государство не поручает религиозным объединениям 
выполнение государственных функций, а они не 
выполняют их 

X X X 

5. Государство не вмешивается в законную 
деятельность религиозных объединений 

X X X 

6. Не могут учреждаться государственные органы для 
решения религиозных вопросов 

X 

7. Государство не финансирует религиозные 
организации 

X 

8. Свобода научных исследований и их пропаганда 
независимо о г их связи с религией или атеизмом. 

X 

9. Религиозные объединения вправе участвовать 
в общественной жизни 

X X 

10. Религиозные объединения вправе использовать 
средства массовой информации 

X 

11. Религиозные объединения не участвуют в выборах 
в органы государегвенной власти; 
не оказывают материальной поддержки партиям 

X X X 

12. Служители (члены организаций) имеют право 
лично участвовать в выборах в органы государственной 
власти 

X X X 

13. Религиозные объединения обязаны соблюдать 
законность и правопорядок 

X 

14. Государство охраняет деятельность религиозных 
объединений 

X 

15. Атеистические объединении отделены 
от государства 

X 

16. Светский характер государственной системы 
образования 

X 

17. Налоговые льготы и финансовая поддержка 
религиозных объединений 

X 

18. Деятельность органов власти не сопровождается 
религиозными обрядами 

X 

19. Учет внутренних законов и правил религиозных 
объединений 

X 

20. Право на выходные (нерабочие) дни в религиозные 
праздники. 

X 

(Знаком «X» отмечено наличие данного признака в статьях об отделении религиозных 
объединений от государства.) 
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Признаки отделения Церкви от государства 
Признак Закон Содержание статьи 

4. Государство 
не поручает 
религиозным 
объединениям 
выполнение 
государственных 
функций,а они 
НС ВЫПОЛНЯЮТ ИХ 

Закон СССР 
(1990 г.) 

Статья 5. ...Государство не возлагает ...выполнение 
каких-либо государственных функций... 
Религиозные организации не выполняют 
государственных функций. 

4. Государство 
не поручает 
религиозным 
объединениям 
выполнение 
государственных 
функций,а они 
НС ВЫПОЛНЯЮТ ИХ 

Закон СФСР 
(1990 г.) 

Статья 8. ...не поручают им выполнение каких-либо 
государственных функций. 

4. Государство 
не поручает 
религиозным 
объединениям 
выполнение 
государственных 
функций,а они 
НС ВЫПОЛНЯЮТ ИХ 

Федеральный 
Закон 

(1997 г.) 

Статья 4.2. ...не возлагает на религиозные 
объединения выполнение функций органов 
государственной власти, 
Статья 4.5. ...не выполняет функций органов 
государственной власти. 

5. Государство не 
вмешивается в 
законную 
деятельность 
религиозных 
объединений 

Закон СССР 
(1990 г.) 

Статья 5. ...не вмешивается в деятельность 
религиозных организаций, если она не противоречит 
законодательству. 5. Государство не 

вмешивается в 
законную 
деятельность 
религиозных 
объединений 

Закон РСФСР 
(1990 г.) 

Статья 8. ...Государство, его органы и должностные 
лица не вмешиваются... в законную деятельность 
религиозных объединений. 

5. Государство не 
вмешивается в 
законную 
деятельность 
религиозных 
объединений 

Федеральный 
Закон 

(1997 г.) 

Статья 4.2. ...не вмешивается в деятельность 
религиозных объединений, если она не противоречит 
настоящему Федеральному закону. 

11. Религиозные 
объединения не 
участвуют 
в выборах 
в органы 
государственной 
власти; 
не оказывают 
материальной 
поддержки 
партиям 

Закон СССР 
(1990 г.) 

Статья 5. ...Религиозные организации не участвуют 
в деятельности политических партий и не оказывают 
политическим партиям финансовой поддержки. 

11. Религиозные 
объединения не 
участвуют 
в выборах 
в органы 
государственной 
власти; 
не оказывают 
материальной 
поддержки 
партиям 

Закон РСФСР 
(1990 г.) 

Статья 8. ...не участвуют в выборах органов 
государственной власти и управления 
и в деятельности политических партий. 

11. Религиозные 
объединения не 
участвуют 
в выборах 
в органы 
государственной 
власти; 
не оказывают 
материальной 
поддержки 
партиям 

Федеральный 
Закон 

(1997 г.) 

Статья 4.5. ...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. 

12. Служители 
(члены 
организаций) 
имеют право 
лично 
участвовать 
в выборах 
в органы 
государственной 
власти 

Закон СССР 
(1990 г.) 

Статья 5. ...Служители религиозных организаций 
имеют права на участие в политической жизни 
наравне со всеми гражданами. 

12. Служители 
(члены 
организаций) 
имеют право 
лично 
участвовать 
в выборах 
в органы 
государственной 
власти 

Закон РСФСР 
(1990 г.) 

Статья Н. ...члены религиозных объединений имеют 
равные с остальными гражданами права на личное 
участие в политической жизни. 

12. Служители 
(члены 
организаций) 
имеют право 
лично 
участвовать 
в выборах 
в органы 
государственной 
власти 

Федеральный 
Закон 

(1997 г.) 

Статья 4.6. ... Отделение религиозных объединений 
от государства не влечет за собой ограничений прав 
членов указанных объединений участвовать наравне 
с другими гражданами в управлении делами 
государства, выборах в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления, 
деятельности политических партий, политических 
движений и других общественных объединений... 

с этим, то следует отказать этому признаку в принадлежности к тем показа
телям, которые действительно раскрывают понятие «отделение Церкви от го
сударства». Таким образом, только четыре признака почти дословно (в од
ной и той же формулировке) входят во все версии Закона — 4, 5, 11, 12, 
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их-то и следует принять за показатели понятия «отделение Церкви от госу
дарства» и анализировать, сопоставляя версии законов в таблице на преды
дущей странице. 

По существу вопроса первые два признака — невыполнение государствен
ных функций и невмешательство государства в законную деятельность юри
дического лица вполне приложимо ко всякому иному юридическому лицу, на
пример к заводу, фабрике, кооперативу, банку, профсоюзу и прочее. Но ведь о 
них не говорят, что, например, заводы (частные) отделены от государства. 

Итак, непоручение выполнять государственные функции и невмешатель
ство в законные дела юридического лица не может считаться признаком от
деления его от государства. 

Остается одно — неучастие в политической жизни страны. Но об этом дос
таточно говорилось выше. 

Федеральный Закон сохранил принцип отделения религиозных объеди
нений от государства в одном непререкаемом положении — запрет на участие 
в деятельности политических партий, на участие в выборах и в формирова
нии органов государственной власти. 

На встрече 9 октября 1998 года в Даниловском монастыре с государствен
ными и общественными деятелями Святейший Патриарх Алексий II заявил: 
«В последние дни многие спрашивают: что может сделать Церковь для преодо
ления нынешнего политического и экономического кризиса? Не стоит ли ей пря
мо вмешаться в процесс выработки государственных решений, выступить с соб
ственной политической программой ? 

Убежден, что это не соответствовало бы ни исконной роли Церкви в жизни 
общества, ни самой природе ее миссии. Церковь не желает навязывать кому-
либо политических или экономических рецептов. 

Однако она не может стоять в стороне от происходящего в России. Ведь 
именно в Церковь несут свои беды и скорби десятки миллионов наших сограж
дан, испытывающих ныне неимоверные трудности. Именно на помощь Божию, 
на помощь Церкви возлагают свое упование люди, которые лишились всякой на
дежды на власть имущих и даже на самих себя. Полагаю, что точно такие же 
чувства испытывают многие приверженцы других традиционных для нашей 
страны религий. 

Желая облегчить страдания пасомых, церковное Священноначалие решило 
обратить к власть имущим и ко всем влиятельным общественным силам новый 
призыв к справедливости и к активным действиям, могущим спасти страну и 
народ от нынешних нестроений, а также от возможности их повторения в бу
дущем». 

Все-таки, ведь «именно в Церковь несут свои беды и скорби десятки милли
онов наших сограждан», поэтому не может Церковь стоять в стороне от госу
дарственного и социального строительства. 

Весьма существенное новшество в «принципе отделения» — это возмож
ность государственного финансирования некоторых видов деятельности ре
лигиозных объединений, которое заключается как в предоставлении налого
вых льгот, так и в прямом финансировании содержания национального дос-
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тояния, в которое входят многие культовые сооружения и памятники исто
рии и культуры. 

В данном случае Закон легализовал и утвердил законность уже сложившей
ся практики. Строительство Казанского Собора на Красной площади в Моск
ве, Храма Христа Спасителя и прочих памятников истории и культуры, пере
данных для богослужений Русской Православной Церкви, осуществилось не 
без финансовой помощи государства. Если на строительство Храма Христа 
Спасителя непосредственно из государственного бюджета деньги не поступа
ли, то, по крайней мере, жертвователи и строители имели налоговые льготы, 
например могли не платить налог на добавленную стоимость. 

Именно эту практику и следовало узаконить, что вылилось в статью 4.3 
Федерального Закона: «Государство регулирует предоставление религиозным 
организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и 
иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зда
ний и объектов, являющихся памятниками истории и культуры...». 

Выделена одна проблемная область, которая потребовала большего зако
нодательного определения. Вопреки действию прежнего законодательства 
некоторые государственные учреждения допускали в своей деятельности 
проведение религиозных обрядов, что вызывало нарекания улиц активного 
неправославного мировоззрения. В частности, в Министерстве внутренних 
дел в 1993—1997 гг. складывалась практика освящения полковых знамен по 
чину Православной Церкви. В Академии Генерального штаба оборудовано 
помещение для домового храма, который был освящен Святейшим Патри
архом Алексием II. 

Мне представляется, что противники такого развития православного сви
детельства в современном обществе «протолкнули» статью 4.4 Федерального 
Закона: «Деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления не сопровождается религиозными публичными обрядами и цере
мониями. Должностные лица органов государственной власти, других государ
ственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужа
щие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того 
или иного отношения к религии». 

С этой нормой, наверное, будет то же, что и с отделением школы от Цер
кви — может произойти некоторая дифференциация той же армии. Если бу
дут наемные или альтернативные войска, то в их подразделениях нельзя бу
дет препятствовать проведению религиозных обрядов. 

Совершенно новым и положительным в Федеральном Законе является 
прямое заявление об уважении внутренних законоустановлений Церкви: 
«4. 5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 
объединений от государства религиозное объединение создается и осуществляет 
свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и ин
ституционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал со
гласно своим собственным установлениям...». 

Государство признало иерархичность Церкви (Собор, Патриарх, Синод, 
епископ, священник, дьякон, мирянин); это означает, что православный 
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приход уже не может восприниматься государством как абсолютно обособ
ленная единица, и рассматривается как юридическое лицо, неотъемлемо вхо
дящее в структуру централизованной религиозной организации. 

Например, теперь имущественные споры прихода и иных юридических 
лиц не могут быть решены без участия епархиального управления. 

Законным считается не только создание религиозных объединений в виде 
иерархической структуры, но также и сама деятельность, обуславливаемая внут
ренними законоустановлениями самой Церкви, об этом гласит статья 15.1 — 
«Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними ус
тановлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, 
и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах». 

Закон окончательно определил возможность объявлять нерабочими дня
ми религиозные праздники — «Статья 4.7. По просьбам религиозных органи
заций соответствующие органы государственной власти в Российской Федера
ции вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями 
на соответствующих территориях». 

ж. Основной вид деятельности религиозных объединений 
В соответствии с понятием «религиозное объединение», важнейшим ви

дом деятельности таковых является совершение богослужений. 
Все версии Закона, определяя право на совершение богослужений, выде

ляют следующие области регулирования религиозных отношений: 
1. право основывать и содержать места проведения богослужений; 
2. право беспрепятственного совершения богослужений; 
3. право граждан просить религиозные организации о совершении бого

служений; 
4. право религиозных учреждений испрашивать возможность совершать 

богослужения в любых местах; 
5. особенности совершения богослужений в местах лишения свободы и 

в воинских частях; 
6. правила проведения богослужений вне помещений в соответствии с 

законодательством о митингах и шествиях. 
Иных указаний и условий в области права на богослужение Закон не пре

дусматривает, поскольку данная область деятельности религиозных органи
заций определяется их внутренними законоустановлениями, правилами и 
традициями. В Федеральном Законе все отмеченные области регулирования 
религиозных отношений сформулированы в статье 16. 

Благотворительная деятельность не считается признаком религиозного 
объединения, но Закон специально оговаривает возможность и условия 
осуществления благотворительной деятельности религиозными объедине
ниями. 

Выделяются следующие правовые особенности такой деятельности: 
1. право осуществлять благотворительность самим объединением или 

специально для этого созданным учреждением; 
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2. право создавать специальные культурно-просветительные учреждения, 
в том числе и средства массовой информации и издательства; 

3. право на льготы по налогообложению в соответствии с российским за
конодательством. 

В Федеральном Законе введена новая норма «Статья 18.3. Государство 
оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности религи
озных организаций, а также реализации ими общественно значимых культурно-
просветительских программ и мероприятий». 

В свое время (в 1993 году) в Государственной Думе разрабатывался про
ект Закона о социальном партнерстве религиозных объединений и государ
ства, в котором закладывались основы тесного сотрудничества Церкви и го
сударства в образовании, медицине, социальном обслуживании и призрении, 
а также в иных гуманитарных сферах обшественной деятельности. Отголос
ком этого законопроекта является указанная статья 18.3. 

Со своей стороны Церковь заявила о готовности деятельно участвовать 
в этих областях общественной жизни (см. в параграфе 3.2 — Раздел Кон
цепции III.8). 

з. Образование и религиозные организации 
Идеология «отделения Церкви» менялась, и это отражалось в формулиров

ках соответствующих статей, определяющих отношения Церкви со школой: 
— Союзный Закон еще говорил об отделении школы от Церкви, пони

мая под Церковью религиозные организации (ст. 6. Отделение школы от цер
кви (религиозных организаций); 

— Закон РСФСР был озабочен светскостью государственной системы об
разования, и уже не говорит об отделении школы от Церкви (ст. 9. Светский 
характер системы государственного образования); 

— Федеральный Закон, касаясь вопросов образования, коснулся только 
религиозного образования и заявил, что Российское государство есть светс
кое государство, а все государственное не может быть сопрягаемо с исполне
нием каких-либо культов (ст. 5. Религиозное образование). 

В целом все версии законов о свободе вероисповеданий утверждают, что 
государственная система образования носит светский характер и не имеет 
цели формировать у обучающихся того или иного отношения к религии. Фе
деральный Закон устанавливает: «Статья 4.2. В соответствии с конститу
ционным принципом отделения религиозных объединений от государства госу
дарство: ...обеспечивает светский характер образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях». 

С другой стороны, всем гражданам предоставляется равное право досту
па к различным видам и уровням образования независимо от их отношения 
к религии. 

Учитывая то, что свободное предпринимательство охватывает и сферу на
родного образования и что сегодня нельзя запретить преподавание религии 
в частной (негосударственной школе), государство решило уточнить, что 



ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 179 

именно в системе государственных школ, содержащихся за счет государ
ственного бюджета, недопустимо преподавание религии. Оно возможно, но 
за счет родителей и вне основной сетки учебных часов. Если того пожелают 
граждане, то представители религиозных объединений с зарегистрирован
ным уставом могут преподавать вероучение в любых (то есть даже в государ
ственных) дошкольных и учебных заведениях и организациях. Подтвержде
но также право родителей просить представителей религиозной организации 
обучать детей религии вне рамок образовательной программы в государ
ственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

В то же время, если негосударственное образовательное учреждение, осу
ществляющее преподавание по государственным программам (предметы об
щеобразовательной школы), прошло государственную аккредитацию, то оно 
вправе рассчитывать на финансовую поддержку из государственного бюдже
та — статья 4.3 «Государство регулирует предоставление религиозным органи
зациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную 
помощь религиозным организациям... в обеспечении преподавания общеобразова
тельных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании». 

Действительно, здесь уже теряется смысл принципа отделения школы от 
Церкви. 

Всякое обучение религии можно интерпретировать как ознакомление с 
общественно-исторической культурой народа, то есть как информирование 
обучающихся по широкому кругу культурно-исторической тематики. Поэто
му Закон позволил преподавание религиозно-познавательных, религиовед
ческих и религиозно-философских дисциплин даже в государственных учеб
ных заведениях, если только это обучение не сопровождается совершением 
религиозных обрядов. 

Все приведенные в этих абзацах положения в той или иной форме вошли 
в Федеральный Закон «Об образовании», поэтому ныне действующий Феде
ральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» формули
рует нормативную базу только для самого религиозного образования, прак
тически не касаясь общего и специального государственного образования. 

Гражданское право лично или совместно с другими исповедовать веру 
проявляется также в праве индивидуально или совместно с другими получать 
религиозное образование. И основываясь на этом праве, религиозные орга
низации могут в соответствии со своими уставами и с Федеральным Зако
ном «Об образовании» создавать собственные образовательные учреждения. 

Федеральный Закон впервые ставит вопрос о профессиональном религи
озном образовании: «Статья 19. Учреждения профессионального религиозного 
образования. 

1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют ис
ключительное право создавать учреждения профессионального религиозного об
разования (духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей 
и религиозного персонала. 
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2. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат 
регистрации в качестве религиозных организаций и получают государствен
ную лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений профессионального 
религиозного образования, которые имеют государственную лицензию, пользуются 
правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с законодатель
ством о воинской обязанности и военной службе и иньши льготами, предусмотрен
ными законодательством Российской Федерации». 

Во-первых, никто не может учредить духовную православную семинарию 
кроме православной религиозной организации (исключительное право); 

во-вторых, духовное учебное заведение признается и регистрируется как 
религиозная организация (см. Приложение № 20: ст. 5.3; ст. 8.6; ст. 19.2), ко
торая создана не как объединение граждан, а как учреждение, образованное 
централизованной религиозной организацией; 

в-трстьих, все учреждения профессионального религиозного образования 
(академии, семинарии, школы, училища) должны иметь право на образова
тельную деятельность, которое подтверждается наличием государственной 
лицензии; 

в-четвертых, только наличие лицензии дает возможность публично и ле
гально осуществлять образовательную деятельность, и только в этом случае 
обучающиеся могут пользоваться всеми льготами, предоставляемыми школь
никам, учащимся и студентам государственных учебных заведений. 

Здесь вкратце следует сказать, что государственное лицензирование — 
это особая форма государственного контроля над частной предприниматель
ской деятельностью. Как только возникли свободные рыночные отношения 
и делом частного бизнеса стали все сферы социальной жизни, то возникла 
необходимость упорядочения этой стихии. 

Во-первых, необходимо было обеспечить безопасность граждан от част
ной деятельности, например от деятельности неквалифицированных строи
телей. В этих целях государство оценивает квалификацию персонала орга
низации, и в случае ее соответствия заявленным целям и задачам деятельно
сти, предоставляет право вести строительные работы. Также и области 
образования, здравоохранения и проч. 

Во-вторых, государство может либо сдерживать, либо поощрять развитие 
того или иного бизнеса, или же, если не может сдержать, изымать сверхпри
быль в виде большого лицензионного сбора (своеобразный налог на специ
фический вид деятельности, например игорный бизнес и торговля спиртны
ми напитками), или предоставлять особые льготы и стимулы. 

Что касается лицензии на образовательную деятельность, то здесь лицен
зирующими органами оценивается санитарно-противопожарное состояние 
учебных и подсобных помещений, квалификационно-штатный состав пре
подавателей, наличие апробированных учебных программ. Все это обычно 
делается в случае лицензирования такого учебного заведения, в котором ве
дется обучение только светским предметам. 
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В департаментах народного образования нет специалистов по професси
ональному религиозному обучению, поэтому сама процедура лицензирова
ния религиозных учебных заведений носит пока еще формальный характер 
(только оценка санитарно-противопожарных условий обучения в определен
ном для этого помещении). Наличие лицензии у образовательного учрежде
ния, независимо от статуса учреждения (государственное, частное, религи
озное), дает право учреждению и самим учащимся пользования социальны
ми льготами, предусмотренными законодательством для образовательных 
учреждений. 

и. Имущество религиозных организаций 
Важнейшим шагом со стороны государства было восстановление возмож

ности для церкви быть собственником движимого и недвижимого имуще
ства. Все варианты законов о вероисповедании, в частности Федеральный 
Закон, так формулируют это право религиозных организаций: «Ст. 21.1. 
В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные 
участки, объекты производственного, социального, благотворительного, куль
турно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначе
ния, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их дея
тельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры». 

Важное дополнение Федерального Закона «в том числе отнесенное к 
памятникам истории и культуры» создает возможность того, что те храмы и мо
настыри, которые являются объектами государственной собственности и на
ходятся в пользовании Министерства культуры, могут быть возвращены в соб
ственность Православной Церкви. Ранее об этом нельзя было и помышлять. 

Памятники истории и культуры в зависимости от своей степени значи
мости делятся на объекты культурного наследия федерального (общероссий
ского) значения и местного значения. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Феде
рации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной соб
ственности в Российской Федерации на федеральную собственность, госу
дарственную собственность республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» объекты историко-
культурного наследия, т. е. памятники истории и культуры общероссийского 
значения, расположенные на территории Российской Федерации, относятся 
исключительно к федеральной собственности и, согласно распоряжению 
Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 г. № 114-РП, запреще
ны для включения в перечни объектов, передаваемых в государственную соб
ственность субъектов Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня 
объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссий
ского) значения» от 20 февраля 1995 г. № 176, в свою очередь, конкретно оп
ределил, какие памятники истории и культуры имеют общероссийский ста-
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туе. Объекты культурного наследия, не вошедшие в этот Перечень, соответ
ственно относятся к памятникам истории и культуры местного значения. 

Невозвращение Церкви ее недвижимости связано с тем, что, находясь в 
собственности государства, памятники истории и культуры функционируют 
как музеи и приносят доход структурам Министерства культуры РФ. Но само 
министерство объясняет это невозвращение тем, что-де Церковь не имеет 
возможности сохранять в должном состоянии раритеты истории и культуры. 
Практика же показывает, что религиозные организации (приходы и монас
тыри) порою более эффективно осуществляют реставрацию памятников и 
достаточно профессионально содержат ценные предметы религиозного по
читания. 

Собственность религиозных организаций может образовываться троя
ко — обычным способом вследствие приобретения (покупки, производства), 
вследствие передачи от государства и вследствие пожертвования от граждан 
и организаций. Эти три способа указывались в разных статьях предыдущих 
вариантов Закона, а в последней его редакции объединены вместе: «Ст. 21. 2. 
Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, при
обретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное 
гражданами, организациями или переданное религиозным организациям в соб
ственность государством...» 

Весьма важными являются последние слова, поскольку создается юриди
ческая база для полного восстановления имущественных прав Церкви на все 
достояние, экспроприированное после 1917 года. Предполагается, что если 
что-либо и будет передаваться Церкви в собственность, то это будет произ
водиться безвозмездно (бесплатно): «21. 3.Передача в собственность религи
озным организациям для использования в функциональных целях культовых зда
ний и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имуще
ства религиозного назначения ... осуществляется безвозмездно». 

Передача имущества религиозного назначения в собственность религи
озным организациям Русской Православной Церкви во многом осложнена 
тем, что среди этого имущества есть объекты культурного наследия (памят
ники истории и культуры), которые не могут быть переданы негосудар
ственным структурам и защищены Федеральным Законом «О музейном фон
де» (см. Приложение № 27 — выделено жирным шрифтом в статье 15). 

Но пока действует единственная форма отношений Церкви к недвижи
мому имуществу, находящемуся в собственности государства — это прежняя 
форма бесплатного пользования культовыми сооружениями, которая под
тверждена Федеральным Законом о свободе совести (ст. 22. 2. Передача ре
лигиозным организациям в пользование по функционшьному назначению культо
вых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муни
ципальной собственности, осуществляется безвозмездно). 

Какова же правовая основа «права пользования»? 
Статья 216 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, 
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что наряду с правом собственности существуют иные вещные права, и в ка
честве примера называет пять вещных прав («Статья 216. Вещные права лиц, 
не являющихся собственниками. 

1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являют
ся: право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право по
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право 
хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуще
ством. 

2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся 
собственниками этого имущества. 

3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является 
основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их 
нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего 
Кодекса»). 

Перечень вещных прав, приведенный в указанной статье, не является ис
черпывающим, а следовательно, Гражданский кодекс Российской Федерации 
допускает существование иных имущественных прав субъекта. С принятием 
второй части Гражданского кодекса Российской Федерации в гражданском 
законодательстве появился отдельный гражданско-правовой институт — до
говор безвозмездного пользования (глава 36 ГК РФ), который фактически 
закрепил существование особой формы вещного права — права пользования. 
Впоследствии понятие «право пользования» стало использоваться в Феде
ральном Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Таким образом, в настоящее время стихийно сложившаяся практика пе
редачи имущества религиозного назначения религиозным организациям 
Русской Православной Церкви в безвозмездное пользование получила пра
вовое обоснование. 

Появление «право пользования» связано с практикой передачи религи
озным организациям Русской Православной Церкви ее имущества во време
на установления советской власти в России. Тогда все церковное имущество 
передавалось Русской Православной Церкви только на этом основании. Еще 
Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» утверж
дал в 13-й статье, что «Здания и предметы, предназначенные специально для 
богослужебных целей, отдаются... в бесплатное пользование соответственных 
религиозных обществ». 

При передаче в пользование религиозным организациям Русской Право
славной Церкви имущества религиозного назначения, относящегося к феде
ральной собственности, органы государственной власти руководствовались 
Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О порядке передачи религиозным объединениям относящегося 
к федеральной собственности имущества религиозного назначения» от 
Н марта 1995 г. за № 248, ныне оно заменено новым Положением от 3 июля 
2001 г. J4° 0863 (см. Приложение № 25). 
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Передача в пользование религиозным организациям Русской Православ
ной Церкви культовых зданий, строений с прилегающими к ним участками 
земли и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назна
чения, являющихся памятниками истории и культуры осуществляется Ми
нистерством культуры Российской Федерации. Религиозные организации 
Русской Православной Церкви используют имущество религиозного назна
чения, находящееся под охраной государства или состоящее на государствен
ном учете как памятник истории и культуры, на условиях охранного догово
ра либо обязательства, оформляемого в установленном порядке. 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. 
№ 281-РП предписывает «осуществить поэтапную передачу в собственность 
или пользование религиозным организациям культовых зданий, строений и при
легающих к ним территорий и иного имущества религиозного назначения, нахо
дящегося в федеральной собственности, для использования в религиозных, учеб
ных, благотворительных и других уставных целях, связанных с деятелыюстью 
конфессий» (см. Приложение № 25). 

К сожалению, Распоряжение Президента не относится к нормативным 
правовым актам прямого действия, а следовательно, оно не вправе содержать 
нормы права, обязательные к исполнению неопределенным кругом лиц. 
Скорее всего, названное Распоряжение следует отнести к разряду поручений, 
адресованных конкретным исполнительным органам, для подготовки после
дними соответствующих мероприятий. Во исполнение вышеназванного Рас
поряжения Правительство Российской Федерации приняло Постановление 
«О порядке передачи религиозным объединениям относящегося к федераль
ной собственности имущества религиозного назначения» № 248 от 14 марта 
1995 г., которое ныне заменено новым от 3 июля 2001 г. № 0863. 

Этими же Постановлениями было рекомендовано органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправ
ления при передаче Церкви относящегося к их собственности движимого и 
недвижимого имущества религиозного назначения руководствоваться также 
Положением «О порядке передачи религиозным объединениям относящего
ся к федеральной собственности имущества религиозного назначения». Со
гласно этому Положению, имущество религиозного назначения, относящее
ся к федеральной собственности, может быть передано религиозным орга
низациям Русской Православной Церкви в единоличное пользование либо в 
совместное пользование с учреждениями и организациями культуры Россий
ской Федерации. Условия совместного использования этого, имущества с уч
реждениями и организациями культуры определяются на основании согла
шения между последними и религиозными организациями Русской Право
славной Церкви в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кроме того действует Указ Президента Российской Федерации «Об осо
бо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» 
от 30 ноября 1992 г. № 1487, который утвердил Положение об особо ценных 
объектах культурного наследия народов Российской Федерации, согласно 
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которому «внесенные в Государственный свод особо ценные объекты являются 
исключительно федеральной собственностью. Изменение формы собственности 
указанных объектов либо их перепрофилирование не допускается.» 

Кроме того, Федеральный Закон Российской Федерации «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 
1996 г. статья 15 говорит, что «музейные предметы и музейные коллекции, вклю
ченные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федера
ции, не подлежат отчуждению, за исключением случаев утраты, разрушения 
либо обмена на другие музейные предметы и музейные коллекции». 

Памятники истории и культуры, относящиеся к особо ценным объектам 
культурного наследия, могут передаваться в совместное (государства и Цер
кви) пользование религиозным организациям Русской Православной Церк
ви на основе соглашения между ней и Министерством культуры Российской 
Федерации, например, Московские кремлевские соборы. Это регулируется 
Федеральным Законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музе
ях в Российской Федерации», в котором нормируется использование и охра
на имущества, относимого к особо ценным объектам культурного наследия 
и навеки закрепляемого в исключительно федеральной (государственной) 
собственности, это имущество может быть предоставляемо в пользование 
религиозным организациям Русской Православной Церкви на основе соот
ветствующего соглашения между Церковью и Министерством культуры Рос
сийской Федерации или соответствующим государственным учреждением 
культуры. 

Например, чудотворная икона Божией Матери «Владимирская» как ве
ликая духовная, историческая и культурная ценность до сих пор является 
музейным предметом и входит в экспозицию Третьяковской галереи со 
времен Октябрьской революции. В настоящее время эта главная святыня 
православной Руси хранится в храме Святителя Николая в Толмачах при 
Третьяковской галерее согласно договоренности между последней и Мо
сковской Патриархией обеспечивающей как наличие Иконы в богослуже
нии, так и наличие ее в качестве экспозиционного экспоната для посети
телей Третьяковской галереи. При этом Икона будет оставаться федераль
ной собственностью. 

Итак, многие особо ценные объекты культурного наследия и музейные 
ценности, имеющие церковное и религиозное назначение, во многих слу
чаях являются величайшими церковными святынями. Их включение в 
государственный свод особо ценных объектов и в государственную часть 
Музейного фонда означает, что эти объекты не могут быть возвращены в 
собственность Русской Православной Церкви, пока существуют данные 
нормы нрава. 

Вместе с этим, положение в этой области не столь безнадежно, есть и по
ложительные моменты, позволяющие надеяться, что в ближайшее время по
явится нормативная база по возврату Русской Православной Церкви ее иму
щества, находящегося в настоящее время в государственной или муниии-
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пальной собственности. Речь идет о Заключении № 193 (1996) Совета Евро
пы по приему Российской Федерации в свои ряды, согласно которому (пункт 
XII Заключения) Россия обязана «в кратчайшие сроки возвратить собствен
ность религиозных организаций». 

Данное положение обязательно для Российской Федерации как члена 
Совета Европы. При этом следует отметить, что в документе идет речь не о 
передаче религиозным организациям их собственности, которой они лиши
лись в силу определенных событий, а о ее возврате, что юридически более 
определенно и наибольшим образом отвечает интересам Русской Право
славной Церкви. И есть прецедент восстановления прав собственности 
Церкви. 

Развитие местного самоуправления и некоторая автономизация субъек
тов Российской Федерации позволяет более кардинально решать вопросы 
возвращения прав собственности религиозным организациям. Такой случай 
имел место в Чувашской Республике. Указом Президента Чувашии Николая 
Федорова 22 августа 1997 года в собственность Чебоксарской епархии Рус
ской Православной Церкви переданы многие здания — памятники культо
вой архитектуры. 

В перечень передаваемых объектов включено полтора десятка зданий со
боров, церквей, монастырских комплексов и строений XVIII-XIX веков, 
находящихся в Чебоксарах, старинных городах Алатырь и Мариинский По
сад, в ряде сел. До сих пор они числились в реестре республиканской соб
ственности и находились во временном пользовании религиозных организа
ций. Этим же указом поручено Министерству культуры республики решить 
совместно с федеральными властями и вопрос о передаче в собственность че
боксарской епархии церковных зданий с прилегающей к ним территорией, 
которые являются федеральной собственностью. Среди них многие храмы в 
Чебоксарах, в том числе и самый древний в Чувашии Введенский собор, со
оруженный в 1651 году, а также ряд других старинных церквей и соборов в 
разных уголках республики. 

Все разногласия между федеральными органами исполнительной власти 
либо между федеральным органом исполнительной власти и религиозными 
организациями Русской Православной Церкви по поводу передачи имуще
ства религиозного назначения рассматривает Комиссия по вопросам рели
гиозных объединений при Правительстве Российской Федерации. 

В условиях государственного владения культурно-историческими памят
никами (монастыри, храмы, часовни) обеспечивается определенный способ 
их охраны — недопущение приватизации. 

Федеральный Закон особо оговаривает право Церкви использовать иму
щество для своих нужд, то есть для публичного вероисповедания, соверше
ния богослужений, религиозного просвещения и благотворительной деятель
ности. Если в большевистском законодательстве передаваемые в пользова
ние помещения должны были использоваться только для культовых целей, 
то нынешнее законодательство таких ограничений не делает и утверждает, 



ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 187 

что «22. 1. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд земель
ные участки, здания и имущество...», а нужды могут быть самыми разными, и 
не только культовые. 

Предметы церковной собственности часто представляют либо особое на
циональное достояние, либо святыню Церкви, поэтому Закон предусматри
вает зашиту как самой собственности, так и предметов собственности. 

Первое проявляется в том, что на некоторые предметы церковной соб
ственности не могут обращаться претензии кредиторов — это новое в рос
сийском законодательстве: «21.5. На движимое и недвижимое имущество бо
гослужебного назначения не может быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов». 

Второе (охрана предметов собственности) раскрывается и том, что поль
зование предметами национального достояния должно быть согласовывае
мо с государственными органами охраны памятников истории и культуры. 
Эта норма в Законе РСФСР выглядела следующим образом: «Ст. 26. Условия 
содержания религиозными объединениями объектов и предметов, являющихся ис
торико-культурными памятниками, согласовываются с соответствующими 
управлениями (отделами) культуры». 

Такое требование содержалось в текстах предыдущих версий Закона (со
юзной и российской), но в ныне действующей — она отсутствует. В то же 
время Федеральный Закон особо оговорил право религиозных организаций 
пользоваться средствами государственного бюджета для содержания культо
вых сооружений, относящихся к ценным памятникам истории и культуры: 
«4. 3. Государство... оказывает финансовую... материальную и иную помощь ре
лигиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объек
тов, являющихся памятниками истории и культуры...». 

Имущество, принадлежавшее Церкви, всегда имело и имеет до сих пор 
строго целевое назначение. С точки зрения законодательства Российской 
Федерации, такое положение обусловлено тем, что любая религиозная орга
низация как некоммерческая организация имеет специальную правоспособ
ность, т. е. вправе вести только те виды деятельности, которые указаны в ее 
учредительных документах и соответствуют целям ее создания. В этой связи 
все имущество, которое так или иначе находится в распоряжении религиоз
ных организаций Русской Православной Церкви, должно использоваться 
ими исключительно для решения своих уставных задач и достижения своих 
целей или целей, по своему характеру связанных с ними. 

Использование имущества в целях, не предусмотренных уставом, не до
пускается. В этом заключается особый правовой статус имущества религиоз
ных организаций Русской Православной Церкви. 

Предание Церкви говорит об этом следующим образом. Церковное иму
щество само по себе назначается исключительно для целей Церкви и поэто
му не может быть употребляемо ни на какую другую цель. Этим церковное 
имущество отличается от обыкновенного имущества, которое владелец его 
может по своей воле употребить, на что ему угодно. Следовательно, им 
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нельзя располагать как частным имуществом, а только согласно установлен
ной цели. В этом смысле можно вполне правильно выразиться, что церков
ное имущество есть собственность Христа, или бедных, как оно и называет
ся в различных церковных актах, ибо этим словом обозначается не собствен
ность сама по себе, а то, для чего она предназначена. В этой связи Церковь 
наделена тремя правами в отношении своего имущества, именно: право уп
равлять и употреблять церковное имущество согласно его назначению; затем, 
право надзирать, добросовестно ли ведется управление этим имуществом и 
употребляется ли оно согласно своему назначению, и, наконец, право, в слу
чае невозможности достигнуть определенной ранее цели или в случае нужды 
удовлетворить ближайшие потребности, употребить это имущество на дру
гую подобную цель, или продать его. 

Обратимся снова к анализу версий законов о религиозных отношениях в 
России. 

В союзном Законе «О свободе совести и религиозных организациях» 
предусматривалось исключительное право религиозных организаций 
пользоваться культовыми сооружениями: «-С/л. 17. ...Религиозные организа
ции имеют преимущественное право на передачу им культовых зданий с при
легающей территорией». Такое требование ограждало использование храмов 
не по назначению, но, к сожалению, в нынешнем Законе это право не под
тверждено. 

И наконец, обязательным пунктом законов является подтверждение пра
ва иметь собственность на территории иных государств (вне России): союз
ный Закон «Статья 18. ...В собственности религиозных организаций может 
быть также имущество, находящееся за границей». 

К вопросам собственности Союзный Закон относил право религиозных 
объединений обращаться к кому угодно за пожертвованиями: «18. ...Религи
озные организации вправе обращаться за добровольными финансовыми и други
ми пожертвованиями и получать их». Эта норма отменяла прежний весьма 
странный запрет на материальную взаимопомощь членам общины. 

Федеральный Закон не оговаривает специально этот вопрос, но система
тически утверждает обычный для всех юридических лиц порядок уставной 
деятельности в соответствии с Гражданским кодексом, которым обращение 
за пожертвованиями не запрещена. 

(В настоящем параграфе «з» использованы материалы из публикаций 
М. В. Ильичева) 

к. Предпринимательская деятельность религиозных организаций 
Вполне очевидно, что нынешние религиозные организации, в особенно

сти — Православной Церкви, ведут необычную для них экономическую дея
тельность. Приходы Российской Православной Церкви до XX века не вели 
такой интенсивной строительной, книгоиздательской и торговой деятельно
сти, как нынешние приходы Русской Православной Церкви. В те времена 
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материальное содержание Церкви осуществляло государство, купечество и 
прочий «имущий» класс, ныне же каждое религиозное учреждение находит
ся на полном самообеспечении, кроме синодальных учреждений и духовных 
учебных заведений. 

Особенно остро стоял вопрос самообеспечения в периоды советской ис
тории явного и неявного гонения на Церковь, когда каждый приход не мог 
рассчитывать даже на помощь прихожан и выживал только благодаря хозяй
ственной смекалке настоятеля или старосты. 

Таким образом, хозяйственная деятельность, приносящая доход, стано
вится необходимым условием материального обеспечения религиозных орга
низаций. Поэтому фактически сложившиеся условия выживания религиоз
ных организаций получили в новой России законодательное обоснование. 

Все три варианта Закона разрешают небогослужебную деятельность ре
лигиозным организациям. В связи с тем, что все виды хозяйственной дея
тельности перечислить нельзя, то Федеральный Закон отсылает к Граждан
скому кодексу РФ и кратко формулирует: «Ст. 23. Религиозные организации 
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать соб
ственные предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством Россий
ской Федерации». 

Такая формулировка весьма важна, поскольку всякая свободная эконо
мическая деятельность называется предпринимательской, но не всякая пред
принимательская деятельность может быть коммерческой. Коммерческой яв
ляется такая деятельность, которая ставит своей целью извлечение прибыли 
в личных целях, и поэтому такая деятельность безусловно налогооблагаема. 

Ныне православные приходы ведут предпринимательскую деятельность, 
например — производят печатную продукцию в целях извлечения прибыли, 
но доходы от этой деятельности не распределяются между учредителями. 
а направляются на финансирование уставной религиозной (гуманитарной) 
деятельности. Поэтому такую предпринимательскую деятельность нельзя 
называть коммерческой. 

Поскольку в Законе не перечислены виды предпринимательской дея
тельности, как это было в прежних вариантах Закона, то сие означает пра
во заниматься любой хозяйственной деятельностью, кроме предосудитель
ной с точки зрения православной нравственности, а также той, которая 
приносит максимальные прибыли, эксплуатируя низменные чувства граж
дан (например, шоу и зрелища). Церковь сама должна определить некий 
Кодекс о видах деятельности религиозных организаций, входящих в ее 
структуру, в котором должны быть оговорены принципы участия религиоз
ных организаций в различных светских мероприятиях, а также оговорены 
такие условия подобных участий, которые обеспечивали бы неснижение 
авторитета и достоинства Церкви, дабы Имя Христово не хулилось в делах 
клириков. 

Выделение Законом в предпринимательской деятельности производства, 
продажи, экспорта и импорта религиозной литературы и предметов культа 
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связано с тем, что такая деятельность является одной из публичных форм 
распространения своего вероучения, что входит в состав понятия свободы 
вероисповедания. Тем не менее, утративший силу Российский Закон уста
навливал, что производство печатной продукции должно регулироваться об
щим законодательством о печати и средствах массовой информации. 

Далее, поскольку содержание религиозной богослужебной литературы и 
символика предметов культа строго согласуются с определенным вероучени
ем, то следует исключить возможность их искажения теми производителя
ми, которые хотели бы получить сверхприбыли на подобного рода товаре. 
Поэтому Закон утверждает исключительное право религиозных организаций 
на производство именно этой продукции. В формулировке Федерального 
Закона это определено так: «Ст. 17. 2. Религиозные организации пользуются 
исключительным правом учреждения организаций, издающих богослужебную 
литературу и производящих предметы культового назначения». 

Следует отличать исключительное право от монопольного. 
В условиях свободного предпринимательства, или, как говорят, «в рыноч

ной экономике», всякая монополия отвергается как форма нарушения прав 
человека. Поэтому в Законе записано не «монопольное право», а «исключи
тельное право». Если, все-таки, кто-нибудь произведет предмет культового 
назначения, то это не будет поводом к судебному разбирательству. 

Чтобы хоть как-то оградить это «исключительное право» и ввести ответ
ственность за содержание произведенного продукта религиозного назначе
ния, Закон потребовал обязательной маркировки этой продукции: «Ст. 17. 3. 
Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозными 
организациями, должны иметь маркировку с официальным полным наименова
нием данной религиозной организации». 

В целом Федеральный Закон более кратко определяет права по пред
принимательской деятельности религиозных организаций по сравнению 
с прежними вариантами, потому что уже действует ряд законов (Граждан
ский кодекс РФ, Закон РФ «О предпринимательской деятельности», Нало
говый Кодекс и проч.), в которых определяется специфика деятельности 
различных учреждений (коммерческих, благотворительных, религиозных 
и проч.). 

Например, в Российском Законе была ценная для своего времени статья: 
«Ст. 30. Имущественные и финансовые пожертвования, поступающие в рели
гиозные объединения, а также все виды денежных поступлений от граждан, не 
подлежат налогообложению. Прибыль от производственной деятельности на 
основе собственности религиозных объединений, за исключением средств, отчис
ляемых на благотворительные и культурно-просветительские цели, облагается 
налогом в соответствии с законодательством Российской Федерации в поряд
ке, установленном для предприятий общественных организаций». Ныне же эта 
норма заложена в налоговом законодательстве, и нет необходимости повто
рять ее в Федеральном Законе «О свободе совести и о религиозных объеди
нениях». 
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В заключение следует сказать, что предпринимательская деятельность 
разрешена только «религиозной организации», но не «религиозной группе», 
то есть такому религиозному объединению, которое имеет статус юридичес
кого лица и в силу этого является организацией. 

Регламентируя предпринимательскую деятельность, Закон не может 
обойти стороной трудовые отношения, проявляющиеся в осуществлении 
этой деятельности. Главная идея трудового права рабочих и служащих ре
лигиозных организаций состоит в том, что они уже не рассматриваются как 
особая форма трудовой деятельности, которая могла бы выпадать из облас
ти общего гражданского трудового права. Так, например, до 1990 года свя
щеннослужители «выпадали» из этой области, считалось, что их труд не яв
ляется социально полезным, и поэтому ставка подоходного налога на их 
жалованье была в четыре раза больше, чем ставка для служащих государ
ственных учреждений, и, кроме того, клирики не имели права на государ
ственную пенсию. 

В статьях о трудовых отношениях в религиозных организациях выделя
ются следующие области правового регулирования — право найма на работу, 
договорная форма условий труда и оплаты, распространение на рабочих и 
служащих религиозных организаций федерального законодательства о соци
альном и пенсионном обеспечении. Так же как и в случае с «предпринима
тельской деятельностью», настоящий Закон более краток в изложении норм, 
определяющих трудовые отношения в религиозных организациях, посколь
ку указанные аспекты трудовых отношений урегулированы Гражданским ко
дексом РФ, Кодексом законов о труде, Федеральным Законом «О пенсион
ном обеспечении» и проч. 

л. Контроль деятельности религиозных объединений 
Федеральный Закон, будучи кратким в своих апробированных нормах 

(предпринимательство, труд, формы вероисповедания), значительно отли
чается подробностью изложения вопросов, связанных с возможными со
циальными последствиями развития форм верований нетрадиционных для 
России. 

Во-первых, устанавливается определенный регламент проникновения за
рубежных форм вероисповедания в Российскую Федерацию. Если образует
ся религиозная организация, которая указывает в качестве своего вышестоя
щего органа зарубежную религиозную организацию, то помимо обычных до
кументов, необходимых для регистрации, согласно статье 11.6, следует 
представить «устав или иной основополагающий документ иностранной религи
озной организации, который удостоверен государственным органом государства 
нахождения этой организации». 

В Российской Федерации может быть представительство любой иност
ранной религиозной организации, но оно не вправе заниматься религиозной 
Деятельностью «ст. 13. 2. ...Представительство иностранной религиозной орга-
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низации не может заниматься культовой и иной религиозной деятельностью, и 
на него не распространяется статус религиозного объединения, установленный 
настоящим Федеральным законом». 

Если же в России создается нетрадиционное религиозное объединение, 
то ему устанавливается как бы пятнадцатилетний испытательный срок, в 
течение которого требуется ежегодная перерегистрация устава: «Ст. 27. 2. 
...Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их 
существование на соответствующей территории на протяжении не менее 
пятнадцати лет, пользуются правами юридического лица при условии их 
ежегодной перерегистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего 
срока». 

При нарушении настоящего Закона такое объединение может быть авто
матически закрыто путем отказа перерегистрации устава. 

Федеральный Закон не оговаривает необходимость наличия особых «го
сударственных органов по делам религий», и весь прежний «надзор за дея
тельностью» религиозных объединений разделил на две области: надзор за 
исполнением законодательства и контроль за соблюдением религиозным 
объединением своего устава (см. Приложение № 25). 

Первое касается не только участников религиозного объединения, но 
внешних для него граждан, поэтому надзор за исполнением законодательства 
возложен на органы прокуратуры Российской Федерации. 

Второе касается только участников (членов) религиозного объединения, 
отношения которых регулируются уставом самого объединения, поэтому 
контроль соблюдения устава может быть возложен только на государствен
ный орган, зарегистрировавший данный устав, поскольку ему принадлежит 
право приостановить действие устава в случае его нарушения (Ст.14.3. 
...орган, осуществляющий регистрацию религиозных организаций... вправе вно
сить в суд представление о ликвидации религиозной организации...). 

Не только нарушение устава может актуализировать вопрос ликвидации 
религиозного объединения, но и обнаружившиеся факты эксплуатации ре
лигиозного чувства могут стать предметом судебного разбирательства. По
этому Федеральный Закон в отличие от прежних законов ввел весьма про
странную статью, определяющую условия ликвидации религиозного объе
динения по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений 
норм Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального За
кона и иных федеральных законов. Кроме того, религиозная организа
ция может быть ликвидирована в случае систематического осуществления 
ею деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям): 
«Ст. 14. 2. Основаниями для ликвидации религиозной организации, запрета на 
деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном по
рядке являются: 

— нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв 
безопасности государства; 
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— действия, направленные на насильственное изменение основ конституци
онного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

— создание вооруженных формирований; 
— пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или ре

лигиозной розни, человеконенавистничества; 
— принуждение к разрушению семьи; 
— посягательство на личность, права и свободы граждан; 
— нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравствен

ности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной 
деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением 
развратных и иных противоправных действий; 

— склонение к самоубийству wu к отказу по религиозным мотивам от ока
зания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья 
состоянии; 

— воспрепятствование получению обязательного образования; 
— принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных 

лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объе
динения; 

— воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуще
ству, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильствен
ного воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из 
религиозного объединения; 

— побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 
гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий». 

Вполне понятно, что эти деяния могут наблюдаться только в тоталитар
ных сектах, распространению которых нынешнее законодательство пытает
ся установить предел. 

Закон РСФСР в свое время «открыл все ворота» для всякого вида экзоти
ческих сект и верований, исключив из своего текста понятия национального 
нравственного здоровья, нравственной безопасности и т. п. Россия стада аре
ной действия таких преступных банд, как одна из японских псевдорелигиоз
ных групп Аум Синрике, которой был предоставлен всероссийский телеви
зионный эфир почти на два года. 

Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как юриди
ческого лица прекращается, а имущество указанной религиозной организа
ции распределяется в соответствии с ее уставом и гражданским законода
тельством Российской Федерации 

В заключение Закон требует приведения в соответствие действующему 
законодательству уставов всех религиозных объединений и перерегистрации 
их до 31 декабря 1999 года. Органами юстиции определен порядок регистра
ции и перерегистрации уставов религиозных организаций в следующем до
кументе — «Правила рассмотрения заявлений о государственной регистра
ции религиозных организаций в органах юстиции Российской Федерации» 
(см. Приложение № 24). 

7-7651 
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4. УПРАВЛЕНИЕ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

4Л. Восстановление управления 
Русской Православной Церкви 

В этом параграфе и главе в целом речь идет об изменениях, происшед
ших за время социалистического строя в России, то есть до 1990 года. 

Во время Отечественной войны государство «разрешило» восстановиться 
организационной структуре Русской Православной Церкви с ее централь
ным управлением — Московской Патриархией и многими епархиями, при
ходами и монастырями. 

8 сентября 1943 года состоялся Собор Епископов Православной Церкви, 
который избрал Митрополита Московского и Коломенского Блаженнейше
го Сергия Патриархом Московским и всея Руси. И тогда же (14.09.1943) был 
образован Совет по делам Русской Православной Церкви для осуществления 
связи между правительством и Патриархом по вопросам, требующим разре
шения правительства, и для контроля за правильным применением законо
дательства о культах. 

Многие контрольные функции и надзор за деятельностью религиозных 
объединений перешли от НКВД к Совету по делам Православной Церкви. 
Послевоенный период — время передышки для Церкви, открылись тысячи 
храмов, десятки монастырей и семинарий. 

В феврале 1945 года состоялся Поместный Собор Русской Православ
ной Церкви, на котором был избран Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий и было принято Положение об управлении Русской Пра
вославной Церковью (см. Приложение № 15), заменившее собой ряд поста
новлений об управлении Российской Православной Церковью, которые 
были приняты Поместным Собором 1917—1918 гг. В прениях по проекту 
данного Положения проф. Г. П. Георгиевским было высказано следующее: 
«Прежде всего, проект Положения задуман приснопамятным отцом на
шим, Святейшим Патриархом Сергием. Он долго и много обдумывал. Он 
многократно набрасывал формулы его состава, сверял свои наброски с ка
нонами и историческими прецедентами в этой области, наконец, не упус
кал случая посоветоваться с современными канонистами и знатоками цер
ковной практики...» 

Этот документ весьма краток по сравнению с прежними документами 
Поместного Собора, регламентирующими управление Российской Право
славной Церковью. 

Новое Положение упростило многие формулировки и упразднило под
робную регламентацию внутрицерковных дел и функций управления. Права 
Патриарха были практически подтверждены, но все-таки виден мотив к уси
лению централизации церковной власти. Если в Определении о правах и 
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обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (8.12.1917) 
сказано: «1. м) дает Архиереям братские советы, как относительно личной их 
жизни, так и относительно исполнения ими пастырского долга...», то в новом 
Положении этот пункт перефразирован следующим образом: «5. Патриарх, 
в случае нужды, преподает Преосвященным архиереям братские советы и ука
зания касательно их должности и управления». 

Здесь прямо сказано, что Патриарх вправе указывать епархиальному 
Епископу по всем вопросам административного и хозяйственного управле
ния. Произошла также централизация управления и концентрация функций 
управления приходом в виде повышения роли настоятеля. С этой целью 
практически упразднен Приходской Совет. 

В Приходском Уставе (20.04.1918) было определено: 
«28. Совместная деятельность клира и прихожан в управлении приходски

ми делами осуществляется через Приходское Собрание и Приходской Совет. 
44. Право участия в Приходском Собрании с решающим голосом имеют все 

члены причта и прихожане обоего пола, достигшие 25~летнего возраста и зане
сенные в приходскую книгу...; право участия с совещательным голосом имеют 
все прихожане, достигшие брачного возраста и ведущие самостоятельно свое 
хозяйство. 

68. ...В состав Совета входят все члены причта, церковный староста или 
его помощник, миряне обоего пола, избираемые из лиц, имеющих право участия в 
Приходском Собрании, в определенном Приходским Собранием числе, во всяком 
случае не меньшем числа членов причта, сроком на три года. ... 

70. Ежегодно из состава Совета выбывает одна треть выборных членов, 
первые два года по жребию, а затем по старшинству избрания, и заменяется 
новыми членами». 

В новом Положении значится: «39. Православная приходская община, в 
лице группы верующих (не менее 20 человек), получает в бесплатное пользование 
предоставляемый ей храм и церковную утварь от местной гражданской власти 
по особому договору и поручает наблюдение и хранение получаемого церковного 
имущества избранному ею из своей среды Исполнительному органу в составе 
3-х человек и настоятеля храма, которые и отвечают вместе с подписавшими 
договор за целость имущества пред гражданской властью». 

И приход, и община, и «двадцатка», и учредители, и ответственные за по
лучение храма — все в одном лице. Так, не в гражданском, а в церковном за-
коноустановлении упразднено было Приходское Собрание в его прежнем 
смысле как «все прихожане» и заменено двадцатью «учредителями» обшины. 
и соответственно упразднен Приходской Совет и заменен Исполнительным 
органом. Упраздненный Приходской Совет, согласно Уставу 1918 года, мог 
состоять из десятка лиц — в него могли входить все клирики (для городских 
современных приходов это до 5—7 человек), один староста и избранные ми
ряне по количеству клириков. Такой Приходской Совет московского храма 
нынешнего времени мог бы состоять из 10—15 человек. 

Исполнительный орган определен для всех храмов состоящим из трех че-

7' 
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ловек и настоятеля, имевшего обязанности Председателя Исполнительного 
органа. Такое административное положение настоятеля дало возможность 
возложить на него обязанности по хозяйственно-финансовому управлению 
приходом. В Приходском Уставе 1918 года предписывалось: «30. Церковный 
староста избирается прихожанами на три года, для совместного с причтом и 
Приходским Советом приобретения, хранения и употребления храмовых денег и 
всякого храмового имущества, под надзором и руководством Благочинного и 
епархиального Архиерея». 

Следовательно, 1) староста — это не клирик, 2) он не Председатель При
ходского Совета, 3) избирается прихожанами, а не «учредителями» как сегод
ня, 4) является распорядителем финансов и самое главное 5) подчиняется 
благочинному и Архиерею, а не настоятелю. 

Новое Положение установило: «41. Исполнительный орган приходской об
щины верующих, под непосредственным руководством и наблюдением настояте
ля храма и при ответственности перед гражданской властью за сохранность 
здания и имущества храма, ведет церковное хозяйство, ...является ответст
венным распорядителем денежных средств прихода...». 

Так, в условиях неблагоприятного состояния Церкви при Советской вла
сти клирики все-таки получили те права, которых у них раньше не было в 
таком объеме, а именно, право управления и организации приходского хо
зяйства и управления финансами. Даже в царские времена настоятель не был 
полновластным «хозяином» денежных средств прихода или монастыря — 
деньги давались в большинстве случаев из государственной казны — не впол
не достаточно. Оттого-то и было рядовое духовенство (в основном сельское) 
по своему благосостоянию беднейшим классом. 

Гонимая Церковь в условиях большевистского правления смогла найти 
форму обеспечения нормальной жизнедеятельности духовенства, поражен
ного во многих социальных правах (высокое налогообложение, отсутствие 
пенсионного обеспечения и социального страхования, поражение в избира
тельном праве и проч.). И сегодня, наблюдая нынешнюю российскую осо
бенность совершения пожертвований, обнаруживаешь, что прихожане охот
нее подают жертву лично священнику, а не церковной администрации — «за 
яшик», и это, оказывается, связано с тем, что за годы Советской власти в 
сознании верующих произошло разделение Церкви как организации и свя
щенника как ее служителя. Прихожане считают, что подать священнику — 
это будет действительно пожертвованием, а опустить в «ящик» — это подать 
жертву «не Церкви», а сторонним лицам. Эту тенденцию необходимо упраз
днять, чтобы окончательно не разрушить высокое мнение о единстве и це
лостности Церкви. 

Идеалы, начертанные Поместным Собором 1917—1918 гг., конечно, не 
могли осуществиться по многим причинам как внешнего, так и внутреннего 
свойства — как по вине государства, так и по неготовности церковных уч
реждений осознать, принять и реализовать эти идеалы. Реальная жизнь дик
товала свои правила. 
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Коренное изменение внутриполитической обстановки в стране в середи
не 50-х годов было отмечено новым усилением атеистической агитации и 
пропаганды. Вероятно, бывшие финансовые злоупотребления в церковной 
среде давали пищу для атеистической противоцерковной агитации. Пример
но так же, как и в 20-х годах, противогосударственные высказывания и дей
ствия отдельных священнослужителей (в стране и за рубежом) давали повод 
обвинять всю Церковь в контрреволюции. 

Если в 20-х годах и Святитель Тихон в своем воззвании отмежевался от 
некоторых высказываний Епископов-эмигрантов, и Митрополит Сергий 
обнародовал известную «Декларацию», то в новых условиях атеистическо
го натиска Церковь решила упразднить несвойственную дотоле ей практи
ку управления хозяйством прихода самим настоятелем, то есть решила ис
ключить саму возможность обвинения клириков в присвоении приходских 
средств. 

В 1961 году состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Цер
кви. Во вступительном слове Святейший Патриарх Алексий заявил следую
щее: «Одной из главнейших забот наших является упорядочение в приходах на
шей Церкви приходской жизни, во многих местах наших епархий расстроенной 
и вызывающей бесконечные жалобы. 

Год тому назад Священный Синод своим постановлением обращал внимание 
епархиальных архиереев на нарушение советских законов, касающихся религиоз
ных объединений, и давал указания к урегулированию создавшегося положения, 
но, несмотря на это, жалобы продолжали поступать. Это свидетельствовало 
о том, что в данном случае требовались не паллиативные, а решительные меры, 
и, в частности, строгое разграничение прав и обязанностей членов клира и при
ходских исполнительных органов. 

В апреле этого года Совет по делам Русской Православной Церкви известил 
нас о том, что Совет Министров Союза ССР вновь обратил внимание на много
численные случаи нарушений со стороны духовенства советского законодатель
ства о культах и указал на необходимость внести надлежащий порядок в жизнь 
приходов, и именно в вопросе восстановления прав исполнительных органов цер
ковных общин в части финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии 
с законодательством о культах... 18 апреля сего года состоялось Постановле
ние Священного Синода, которым разграничивались обязанности клира приход
ского, в частности настоятелей, и исполнительных органов, причем настояте
лям вменялось в обязанность всецело сосредоточить свои заботы на духовном 
руководстве приходом и на богослужебной стороне, с освобождением их от уча
стия в хозяйственно-финансовой деятельности общины, каковая деятельность 
возлагалась только на исполнительный орган верующих, несущий по закону от
ветственность перед Гражданской властью за сохранность здания и имущества 
храма...». 

Затем был заслушан Доклад Архиепископа Тульского и Белевского 
Пимена об изменениях в «Положении об управлении РПЦ». 

В результате было принято следующее Определение (см. Приложение 
№ 16): 
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«1в) Для управления делами прихода организуются, в соответствии с об
щецерковным началом соборного управления, два органа: церковно-приходское 
собрание как орган распорядительный (собрание членов-учредителей «двад
цатки») и церковно-приходской совет как орган исполнительный в составе 
трех человек — старосты, помощника старосты и казначея, избираемых об
щиной из прихожан правоспособных и доброй христианской нравственности... 

1д) Исполнительный орган приходской общины верующих, ответственный за 
свою деятельность перед общеприходским собранием, в период между двумя при
ходскими собраниями осуществляет руководство хозяйственно-финансовой 
жизнью прихода. Он несет ответственность перед гражданской властью за 
сохранность здания и имущества храма, ведет церковное хозяйство ... Испол
нительный орган является ответственным распорядителем денежных средств 
прихода и строго следит за правильным учетом и расходованием этих средств. 
Он делает взносы и отчисления из приходских средств на церковные и патрио
тические нужды; оплачивает содержание священнослужителей, если таковые 
состоят на определенной заработной плате, содержание рабочих и служащих 
храма...». 

Положение об управлении Русской Православной Церкви было скоррек
тировано, образованы новые органы — «церковно-приходское собрание» и 
«церковно-приходской совет», причем ни в тот, ни в другой клирики небыли 
включены. И поскольку все организационные, хозяйственные и финансовые 
права управления переданы исполнительному органу, то клирики тем самым 
были отстранены от формирования и использования приходских средств. 

Права клириков были определены следующими нормами: 
«1и) Настоятель прихода и прочие священники (где они есть) суть пастыри 

прихода, которым поручено Епископом совершение в приходском храме обще
ственного богослужения и церковных треб, преподание церковных таинств по 
Церковному Уставу и руководство их в жизни христианской. Они ответствен
ны перед Богом и своим Епископом за благостояние прихода со стороны его ре
лигиозной настроенности и нравственного преуспеяния. 

1к) Настоятель храма, памятуя слова апостолов: «А мы постоянно пребу
дем в молитве и служении слова» (Деян.6.2-4), осуществляет духовное руковод
ство прихожанами, наблюдает, чтобы богослужения совершались в храме ис
тово, благолепно, в соответствии с требованиями Церковного Устава и чтобы 
все религиозные нужды прихожан удовлетворялись своевременно и тщательно. 
Он осуществляет наблюдение за дисциплиной членов причта, представляет их 
своему духовному начальству к наградам. Он заботится о развитии доброй нрав
ственности в приходе. Для достижения этой цели он, прежде всего, подает доб
рый пример своим личным поведением на приходе. Он заботится также о том, 
чтобы все принадлежности богослужения были в исправном благоприличном виде 
и своевременно доводит до сведения исполнительного органа общины о нуждах, 
связанных с нормальным отправлением богослужения, треб и Церковных Та
инств». 

Трудно что-либо противопоставить апостольскому повелению «постоян-
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но пребывать в молитве» совершителям Таинств, в этом была правда Архи
ерейского Собора 1961 года. 

Сегодня бытует обычай молчаливо осуждать решения этого Собора, яко-
бы-де он ушемил права настоятелей, лишив их возможности управлять 
хозяйством приходов. Но все-таки неложен глагол апостольский — если в 
молитве не клирик, то кто же тогда? 

Права духовенства были ущемлены тем, что назначение клирика на слу
жение было разрешительно-регистрационным. Уполномоченный Совета по 
делам религий имел полную власть сменять клириков по «требованиям» 
старост. 

Тем не менее, принятое Определение не сбалансировало права и обя
занности органов церковного управления. Любое церковное имущество 
(движимое и недвижимое) есть обшецерковное достояние, поэтому не 
вправе мирянин безраздельно распоряжаться церковными финансами; 
надо было вернуться к формуле Приходского Устава 1918 года, которая по
велевала старосте в расходовании средств прихода руководствоваться ука
заниями благочинного и епархиального архиерея. Но поскольку хозяй
ственные права старосты не были обусловлены церковным контролем 
(даже Ревизионная комиссия состояла только из мирян), то обнаружились 
еще большие безобразия в использовании церковных средств, тем более что 
старосты с этих пор стали «назначаться», а не избираться прихожанами или 
двадцатью учредителями. 

Неправда такого положения заключалась в том, что настоя гель лишен был 
всех управленческих и контрольных функций, он стал бесправным главой 
прихода. С моей точки зрения, это было следствием несовершенства текста 
Определения, но не намеренным со стороны Архиерейского Собора прини
жением роли настоятеля на приходе. Такая ситуация в Русской Православной 
Церкви продолжалась до принятия нового Устава об управлении Рус
ской Православной Церковью на Юбилейном Поместном Соборе в 1988 году. 

Для дальнейшего анализа и умозаключений необходимо указать на ис
точники нашего анализа. В частности, для целей дальнейших рассуждений 
считаю необходимым сопоставлять Устав Прихода, принятый Поместным 
Собором Российской Православной Церкви в 1918 году (для краткости обо
значим — «Устав Прихода 1918»), Устав об управлении Русской Православ
ной Церкви, принятый Юбилейным Поместным Собором Русской Право
славной Церкви в 1988 голу (для краткости обозначим — «Устав Церкви 
1988»), Гражданский Устав православного Прихода, принятый Священным 
Синодом Русской Православной Церкви в 1991 году (для краткости обозна
чим — «Устав Прихода 1991») и Устав местной православной религиозной 
организации Прихода, принятый Священным Синодом Русской Право
славной Церкви в 1998 году (для краткости обозначим — «Устав Прихода 
1998») и Устав Русской Православной Церкви, принятый на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году (далее — 
«Устав Церкви 2000»). 
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4.2. Уставы об управлении 
Русской Православной Церкви 

Поместный Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся но слу
чаю Тысячелетия Крещения Руси в июне 1988 года, принял ряд решений, от
разивших новую идеологическую и социально-политическую ситуацию в 
стране. Особая роль была отведена определению гражданско-правового по
ложения учреждений Православной Церкви в СССР. С этой целью был рас
смотрен вопрос об управлении Православной Церкви, решением которого 
стало принятие «Устава об управлении Русской Православной Церкви». 
(Текст «Устава Церкви 1988» см. в Дополнении № 3 в первом столбце.) 

Данный Устав не заменял гражданский Устав, который требуется регист
рировать при получении прав юридического лица Русской Православной 
Церкви, но в нем были учтены все законодательные акты СССР, касающие
ся государственного регулирования религиозных отношений в обществе на 
момент работы Собора, то есть до 1988 года. 

Устав, принятый Собором, содержал в основном нормы канонического 
права и нормировал практику сложившихся в XX веке взаимоотношений 
между учреждениями Русской Православной Церкви. Поскольку данный Ус
тав входит в корпус канонического права, то его положения и нормы могут 
изменяться только по решению высшего органа управления Церкви — Ар
хиерейского и Поместного Соборов. 

Принятие новых гражданских законов, регулирующих религиозные отно
шения в обществе, требует немедленного изменения действующих граждан
ских уставов религиозных организаций, то есть приведение их в соответствие 
с действующим законодательством, но это не влечет за собой требования из
менения канонического права, то есть — Устава об управлении Русской Пра
вославной Церкви. 

Более того, всякий раз изменяя гражданские уставы, приводя их в соот
ветствие с действующим законодательством, эти изменения следует согласо
вывать с действующим каноническим Уставом об управлении Церкви. В пос
ледующем, на очередном Поместном Соборе могут быть вносимы поправки 
к такому Уставу, но они не должны нарушать вневременных канонических 
норм. В 2000 году состоялся не Поместный Собор, а Юбилейный Архиерей
ский Собор, который принял новую версию Устава Русской Православной 
Церкви (см. Приложение № 17), учитывающую состояние гражданского за
конодательства по состоянию на август 2000 года. 

«Устав Церкви 1988» состоял из пятнадцати разделов, каждый из которых 
посвящен тому или иному органу управления Церковью — Собору, Синоду, 
Патриарху, Епархиальному Архиерею и т. д. 

Всякий раз описывая особенности органа управления, любой Устав рег
ламентирует порядок формирования данного органа, его функции, права и 
обязанности, а также регламент деятельности. Для того чтобы выяснить осо
бенности действующего «Устава Церкви 2000», необходимо сравнить его 
положения и определения с рядом нижеперечисленных канонических поста-
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новлений Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917— 
1918 гг., а также с Положением об управлении Русской Православной Церкви, 
принятом на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1945 юлу. 

Канонические постановления: 
1. Определение но общим положениям о высшем управлении Право

славной Российской Церкви, от 4 ноября 1917 года. 
2. Определение о правах и обязанностях Святейшего Патриарха Москов

ского и всея России, от 8 декабря 1917 года. 
3. Определение о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете, от 

7 декабря 1917 года. 
4. Определение о круге дел, подлежащих ведению органов высшего цер

ковного управления, от 8 декабря 1917 года. 
5. Определение Священного Собора Православной Российской Церкви 

об епархиальном управлении, от 4—9 февраля 1918 года. 
6. Определение Священного Собора Православной Российской Церкви 

о православном приходе, от 7(20) апреля 1918 года, «Приходский Устав». 
Для удобства сравнения варианты канонических норм сведены в темати

ческие таблицы с указанием года их принятия на том или ином Соборе. По
скольку в 1961 году состоялся Архиерейский Собор, внесший поправки к 
Положению 1945 года, касающиеся управления в приходах, то в соответству
ющих таблицах представлены канонические нормы «в редакции 1961 года», 
которые выделены курсивом. 

Определение понятия «Церковь»: 

1918 Православная Российская Церковь составляет часть единой Вселенской Христовой 
Церкви... 

1945 Не определено. 
1988 Русская Православная Церковь является многонациональной Поместной 

Автокефальной Православной Церковью, находящейся в вероучительном единстве 
и молитвенно-каноническом общении с другими Поместными Православными 
Церквами. 

2000 Русская Православная Церковь является многонациональной Поместной 
Автокефальной Церковью, находящейся в вероучительном единстве и молитвенно-
каноническом общении с другими Поместными Православными Церквами. 

Весьма странно видеть (см. таблицу сравнения) в определении Церкви 
указание на социальный признак — национальность. Почему бы тогда не 
указать на то, что в Церковь входят богатые и бедные, князья и просте
цы, эллины и иудеи. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого челове
ка с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании 
по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необре
зания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол.3.9-11 )• 

Мы видели, что в 1918 году Церковь укореняла себя во Вселенской Цер
кви, а теперь она лишь «имеет общение» с Поместными Церквами. 

По-видимому, понятие «Единая Вселенская Церковь» ныне менее акту-
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ально, и важнее подчеркнуть разделение по национальным и государствен
ным признакам. 

Изменилось и высшее церковное управление: 
1918 «Управление церковными лелами принадлежит Всероссийскому Патриарху совместно 

с Священным Синодом и Высшим Церковным Советом», которые «ответственны пред 
Всероссийским Поместным Собором» 

1945 Высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, 
Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с Патриархом. 
В соответствии с правилом 34 свв. Апостолов, Русская Православная Церковь воз
главляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и управляется им совме
стно со Священным Синодом. 
В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного 
управления и церковного суда — законодательная, исполнительная и судебная — 
принадлежит Поместному Собору 

1988 Высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, 
Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с Патриархом 

2000 Высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, 
Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с Патриархом Московским и всея 
Руси 

Попытка разделить духовные и материальные вопросы управления Церкви, 
предпринятая Собором 1917 года, не удалась, и ныне вся полнота исполнитель
ной власти между Соборами принадлежит Патриарху и Священному Синоду. 

Разделение функций управления по их содержанию было в 1918 году сле
дующим: 

Ведению Священного Синода подлежат дела иерархическо-пастырского 
характера, относящиеся преимущественно ко внутренней жизни Церкви, из 
области: 

1. вероучения; 
2. богослужения; 
3. церковного просвещения; 
4. церковного управления и церковной дисциплины. 
В состав Высшего Церковного Совета входят Патриарх-Председатель и 

пятнадцать членов: три иерарха из состава Священного Синода, по его из
бранию, и по избранию Всероссийского Поместного Собора: один монах из 
монастырских иноков, пять клириков и шесть мирян. 

Ведению Высшего Церковного Совета подлежат дела церковно-обще
ственного порядка, относящиеся преимущественно ко внешней стороне цер
ковной жизни, из области: 

1. церковной администрации; 
2. церковного хозяйства; 
3. школьно-просветительной; 
4. ревизии и контроля; 
5. юрисконсультской части. 
Высший Церковный Совет формировался в его епископской части Свя

щенным Синодом, а в клиро-мирской части — Поместным Собором. Следо
вательно, Поместный Собор должен был иметь своими членами широкий 
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круг представительства от клира и мирян. Современные же Соборы по свое
му составу значительно отличаются от Собора 1917—1918 годов. 

С 1945 года введен новый орган управления — Архиерейский Собор. Та
ковой был в момент заседания Поместного Собора 1917 года, но его права и 
деятельность возникали только в период работы Поместного Собора. Основ
ная функция прежнего Архиерейского Собора (теперь это называется Архи
ерейское совещание) — канонически оценивать решения Поместного Собо
ра и накладывать вето на решения, противоречащие учению Православной 
Церкви. Теперь же Архиерейский Собор может работать вне Поместного 
Собора, являясь одной из высших форм (органом) управления Церковью. 

Священный Синод в 1918 году в лице своих постоянных членов форми
ровался Поместным Собором, а теперь — самим же Синодом, поскольку по
ставление на Санкт-Петербургскую и Крутицкую кафедры и назначение 
Председателем Отдела внешних церковных сношений и Управляющим де
лами Московской Патриархии находится в ведении Священного Синода. 

Если в 1918 году Высшее Церковное Управление состояло из 28 человек (Си
нод — 13 человек и Совет — 15 человек), то ныне, при большем объеме работ и 
сфер деятельности, требовалось бы еще более увеличить аппарат центральной 
власти, но фактически произошла концентрация власти в руках малочисленно
го Священного Синода. При всех положительных сторонах централизации вла
сти, имеется один недостаток — невозможность объять необъятное. 

Священный Синод изменился как по составу, так и по своим задачам: 
1918 Священный Синод состоит из Председателя-Патриарха и двенадцати членов: 

Киевского Митрополита, как постоянного члена Синода, ш е с т иерархов, 
избираемых Поместным Всероссийским Собором на три гола, и пяти иерар-
хов, вызываемых по очереди на один гол.  

1945 Священный Синод состоит из шести членов — епархиальных архиереев, при 
председателе — Патриархе. 
Три члена Священного Синода являются постоянными, т р и — временными. 
Постоянными членами Священного Синода состоят митрополиты: Киевский. 
Ленинградский и Крутицкий. 

1988 Священный Синод, возглавляемый Патриархом, осуществляет центральную 
законодательную, исполнительную и судебную власть в период между Поме
стными и Архиерейскими Соборами. 
Священный Синод состоит из Председателя —- Патриарха (Местоблюстителя), 
пяти постоянных и пяти временных членов--- епархиальных архиереев. 
Постоянными членами являются но кафедре— митрополиты Киевский и 1а-
лицкий, Патриарший Экзарх всея Украины. Ленинградский и Новгородский. 
Крутицкий и Коломенский; по должности --- управляющий делами Москов-
ской Патриархии и председатель Отдела внешних церковных сношений. 

2000 Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским н всея Руси (Ме
стоблюстителем), является органом управления Русской Православной Церк
ви в период между Архиерейскими Соборами. 

Постоянными членами являются: по кафедре - митрополиты Киевский и всея 
Украины; Санкт-Петербургский и Ладожский; Крутицкий и Коломенский: 
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии: Кишиневский и 
всея Молдовы; но должности председатель Отдела внешних церковных свя
зей и управляющий делами Московской Патриархии. _ _ 
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Определение епархии: 

1918 Епархисю именуется часть Православной Российской Церкви, канонически 
управляемая епархиальным Архиереем. 

1945 Русская Православная Церковь разделяется на епархии, границы которых 
должны совпадать с гражданскими границами — областными, краевыми и 
республиканскими. 

1988 Русская Православная Церковь разделяется на епархии — местные церкви, 
возглавляемые архиереем и состоящие из приходов, объединенных в благочи
ния, и находящихся на данной территории монастырей. 

2000 Русская Православная Церковь разделяется на епархии — местные церкви, 
возглавляемые архиереем и объединяющие епархиальные учреждения, благо
чиния, приходы, монастыри, подворья, Духовные образовательные учрежде
ния, братства, сестричества, миссии. 

Так же как и в определении Церкви в целом, здесь проявляется мировоз
зрение распада. Если отцы Собора 1917 года сказали, что «епархия — это часть 
целого», то отцы последующих соборов говорят, что «Церковь разделяется на 
епархии». В первом выражении внутренне содержатся все структурные явле
ния — целостность, элементность, взаимосвязь, иерархичность. Во втором 
выражении подчеркнута автономность и особая независимость от целого. 

Вопрос: погрешает ли такая тенденция самоидентификации против со
борности? 

Правило назначения епархиального Архиерея претерпевало изменение: 

1918 Епархиальный Архиерей по преемству власти от святых Апостолов, есть предстоятель 
местной Церкви, управляющий епархиею при соборном содействии клира и мирян 
(Архиерей избирается епископами, клиром и мирянами). 

1945 Во главе епархии стоит епархиальный Архиерей, назначаемый указом Святейшего 
Патриарха и носящий титул по своему кафедральному городу. 

1988 Епархиальный Архиерей, по преемству власти от святых апостолов, есть предстоя
тель местной церкви — епархии, канонически управляющий ею при соборном 
содействии клира и мирян (Архиерей избирается и назначается Священным Си
нодом). 

2000 6. Епархиальный Архиерей, по преемству власти or святых апостолов, есть предстоя
тель местной церкви - епархии, канонически управляющий ею при соборном содейст
вии клира и мирян. 
7. Епархиальный архиерей избирается Священным Синодом, получая о том Указ Пат
риарха Московского и всея Руси. 

В Положении 1945 года Архиерей назначается даже не Синодом, а Пат
риархом. В принятом в 1988 году положении повторена норма Собора 1917 го
да, но только отменены выборы с участием мирян. Положением Собора 
1917 года предусматривалось, что первый этап выборов осуществляют Архи
ереи сопредельных епархий, после чего они уведомляют об избраннике Свя
щенный Синод, который доводит процедуру избрания и назначения до сво
его логического конца. 

Органом управления епархией является Епархиальное Собрание, форму
лировка которого практически не изменилась, и ныне она такова: «Высшим 
органом, при содействии которого архиереи управляет епархией, является Епар-
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хиальное собрание. Епархиальное собрание состоит из равного числа представи
телей клира и мирян (мужчин, женщин, молодежи)». 

Практика последних лет показывает, что Епархиальное Собрание — это 
собрание клира епархии и Председателей Приходских Советов, то есть — все 
присутствуют «по должности», но не по избранию. 

В управлении епархией Архиерею содействует Епархиальный Совет, ко
торый может формироваться исходя их местных условий, воли Преосвящен
ного и решения Епархиального Собрания. В «Уставе 1988» о Епархиальном 
Совете говорилось: «Епархиальный совет образуется по благословению правя
щего архиерея и состоит не менее чем из четырех лиц в пресвитерском сане, по
ловина из которых назначается архиереем, а остальные избираются Епархиаль
ным собранием на один год». 

Определение «прихода» в «Уставе 1988» таково: «Приходом является община 
православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Та
кая община составляет часть епархии, находится под каноническим управлением 
своего епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-
настоятеля». В отличие от Приходского «Устава 1918» в этом определении не
достает слов «состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной мест
ности». 

Это свидетельство того, что приход в прежнем его понимании как «все ве
рующие, посещающие данный храм» юридически упразднилось. Понятие 
«приход» усваивается группе «учредителей» религиозной общины (религиоз
ной организации), а это или «двадцатка», или «десятка», необходимая для при
нятия гражданского Устава прихода с целью его государственной регистрации. 

1918 Открытие нового прихода совершается с разрешения Высшего Церковкою Уп
равления или но просьбе населения, или по определению епархиальной власти 
при соблюдении правил и узаконений, для этого установленных. 

1945 
(в редак
ции 1961 

гола) 

Православная приходская община Русской Православной Церкви, объединяющий 
не менее 20 членов православного вероисповедания, состоящая в каноническом 
ведении епископа, создается по добровольному согласию верующих для удовлет
ворения религиозно-нравственных нужд под духовным руководством избранного 
общиной и получившего благословение епархиального архиерея священника. 

1988 Приходская община образуется по добровольному согласию не менее 20 верую
щих граждан и регистрируется гражданскими властями на основании поданного 
заявления в установленном законом порядке. 

2000 Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан православ
ного вероисповедания, достигших совершеннолетия, с благословения епархиаль
ного архиерея. Для получения статуса юридического липа приход регистрирует
ся государственными органами в порядке, определяемом законодательством 
страны нахождения прихода. Границы приходов устанавливаются епархиальным 
советом. 

Существенно отличаются положения о порядке образования приходов: 
Судя по тексту «Устава 1918», «население может просить» об учреждении 

прихода, «Епархиальный Архиерей может определять» необходимость при
хода, но разрешение об удовлетворении этих инициатив принадлежит Вые-
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тему Церковному Управлению (Патриарху, Священному Синоду, Церковно
му Совету). 

«Положение 1945» и «Устав 1988» устанавливают противоканоническую 
практику, в частности, учреждение прихода осуществляется самими прихо
жанами с последующим испрашиванием благословения от Архиерея. 

Замечательная особенность поправки 1961 года — неожиданно предус
мотрено «избрание общиной священника», что, конечно, никогда не было 
реализовано. 

Вторая особенность поправки 1961 года состоит в подчеркивании хозяй
ственной автономии прихода: «Приходская община является частью Русской 
Православной Церкви, а вместе и Вселенской Христовой Церкви и имеет само
стоятельный характер в управлении хозяйством и финансами». 

Если «приход» есть «часть Вселенской Церкви», не означает ли это утвер
ждение того, что в некоторых случаях приход может отделиться от Русской 
Православной Церкви и при этом не потерять своего нормативного статуса, 
то есть будет принят в общение иными Православными Церквами? Такой 
возможности отделения способствует самостоятельность управления хозяй
ством и финансами. Наверное, было бы правильным говорить, что приход 
есть часть Вселенской Церкви только чрез свое неразрывное единство с Рус
ской Православной Церковью — именно принадлежность к ней дает едине
ние со Вселенским Православием. 

Разделение Русской Православной Церкви путем обособления хозяйств и 
финансов приходов и иных религиозных организаций было политикой Советс
кого государства, которую теперь надо осознать и прекратить как вредную для 
единства Церкви. 

В «Уставе Церкви 2000» появилась тема «границ прихода» — это новое. 
Так, глядишь, и вернемся к приходам — общинам в соответствии с «Уставом 
Прихода 1918». 

Наибольшее недоразумение состоит в том, что все анализируемые поло
жения полностью отошли от подлинного понятия «прихода» и его органов 
управления, как это содержалось в «Уставе 1918». 

1918 Право участия в Приходском Собрании с решающим голосом имеют вес члены 
причта и прихожане обоего иола, достигшие 25-летнсго возраста и занесенные 
в приходскую книгу.... 

1945 
(в редак
ции 1961 

гола) 

...церковно-приходское собрание как орган распорядительный (собрание чле
нов-учредителей «двадцатки») 
Приходские собрание, в составе лиц. подписавших договор на пользование 
храмом и культовым имуществом... 

1988 Членами Приходского собрания зарегистрированного государственными орга
нами приходя являются клирики и миряне... 

2000 В состав Приходского собрания входят священнослужители прихода, его учре
дители, а также прихожане, регулярно участвующие в литургической жизни 
прихода, достойные по своей приверженности Православию, нравственному 
облику и жизненному опыту участвовать в решении приходских дел. достиг
шие 18-лстнего возраста и не состоящие под запрещением, а также под цер
ковным или светским судом. 
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Приходское Собрание и его члены: 
Собор 1917—1918 годов определял, что приходом являются все прихожа

не, записанные в Приходскую книгу, а Приходское Собрание — это предста
вители прихожан по семьям и по месту проживания. 

Во всех последующих редакциях, ориентированных на соблюдение граж
данского законодательства, Приходское Собрание — это собрание учредите
лей, то есть тех лиц, которые были зарегистрированы органами государствен
ной власти при учреждении (или при регистрации) прихода или при процеду
ре взятия на себя ответственности за пользование храмом — государственной 
собственностью. Следовательно, эта горстка людей может не иметь никакой 
связи с прихожанами. Поэтому часто мы не наблюдаем наличие прихода как 
такового и видим храм как учреждение (организацию), то есть место по удов
летворению религиозных потребностей, тогда как он должен быть единым до
мом единой семьи. 

Современная практика такова, что членами Приходского Собрания по
степенно становятся служащие храма — от клириков до сторожа. Поэтому 
Приходское Собрание в таком храме представляет простое «общее собрание 
сотрудников учреждения». 

Для подлинного и действенного христианского свидетельства необходи
мо восстановить связь управления приходом с самими прихожанами и для 
этого вернуться к положениям «Устава 1918». Хотя на момент издания эгих 
лекций такое пожелание подобно Утопии. 

1919 Для ведения церковно-приходских дел и заведования приходским имуществом 
избирается Приходский Совет. С состав Совета входят все члены притча. Церковный 
староста или ею помощник, миряне обоего мола, избираемые ич лиц, имеющих 
право участия в Приходском Собрании. 

1945 
(в ре

дакции 
1961 
года) 

Церковный староста избирается прихожанами на три юла. для совместною с принтом и 
Приходским Советом приобретши, хранения и употребления храмовых денег 
и всякого храмового имущества, иол надзором Благочинного и епархиального Архиерея 
Для управления делами прихода opiавизуются, в соответствии с обтецерковным 
началом соборною управления, два органа: церковно-приходское собрание как орган 
распорядительный (собрание членов-учредителей «двадцатки») и церковно-приходской 
совет как орган исполнительный в составе трех человек - старосты, помощника 
старосты и казначея, избираемых общиной из прихожан правоспособных н доброй 
христианской нравственности. Псполпшельный орган является ответственным 
распорядителем денежных средств прихода и строю следит за правильным учетом 
и расходованием них средеiв. 

1988 Приходской Совет состоит из председателя, ею помощника и казначея, 
избираемых приходским Прп ходским Собранием из нравственно безупречных 
и активных своих членов, клириков или мирян, сроком на три года. Приходское 
Собрание имеем право продли и> пли сокранмь л о г срок. 

Председателем Приходского Совета может быть избран и насюягсль. 

2000 
- • • • 

Приходской Совет состоит из прсдседа1сля церковного старосты, сю 
помощника и казначения. Состав Приходского Совета избирается из числа членов 
Приходского Собрания сроком на три гола без ограничения числа переизбрании. 
Епархиальный архиерей утверждает избрание председателя Приходского Совета 
либо назначас! на згу должность своим S'K;no.\i настоятеля или другое лицо 
с введением его в состав Приходскою Собрания. Епархиальный архиерей имеем права ' 
отстранить от работы члена Приходского Совета, если гаковоп нарушает каноны, 
положения настоящею Усмава или гражданского Усмава прихода. 
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Приходской Совет и его деятельность: 
По «Уставу 1918» в Приходской Совет входят все члены причта и прихо

жане в равном к причту количестве. Следовательно, многопричтовые прихо
ды могли иметь до пятнадцати членов Приходского Совета. 

Другие уставы сужают Приходской Совет до административного органа, 
практически не имеющего связи с прихожанами. 

Не имея автономных финансов до 1918 года, приход не имел опыта рас
поряжения ими, но годы советской власти дали осуществиться такому опы
ту, и он оказался поучительным. В 1961 году власть настоятеля была не
сколько ограничена, и управление финансами было делегировано, как это 
и предусматривает гражданское законодательство, главе исполнительного 
органа — Председателю Приходского Совета (старосте). 

Чтобы все-таки соблюсти гражданские требования — распорядитель фи
нансов — это глава исполнительной власти, «Устав 1988» дозволил настояте
лю быть Председателем Приходского Совета, и тем самым по определению 
настоятель получил возможность быть распорядителем финансов прихода. 
Новинкой «Устава 2000» стало то, что епархиальный Архиерей может назна
чать Председателем Приходского Совета не только клирика, но и мирянина, 
таким образом, Архиерей может напрямую формировать приход и его орга
ны управления. 

И снова, как и до 1961 года, практика показала ошибочность совмещения 
в одном лице настоятеля как духовного руководителя и настоятеля как распо
рядителя хозяйством и финансов. Удивительно, что «Устав 1918» не только не 
позволял настоятелю управлять финансами прихода, отдавая эту власть старо
сте, но и самого старосту выводил из подчинения настоятелю, определяя, что 
староста подотчетен благочинному и епархиальному Архиерею. Но такое по
ложение возможно, если мы согласимся с необходимостью наличия единых 
церковных финансов, и что хозяйственная деятельность прихода не должна 
иметь абсолютно автономного характера. 

Таким образом, некоторые важные принципы управления Русской Пра
вославной Церковью изменены и не совпадают с теми, которые содержались 
в решениях Поместного Собора 1917—1918 годов. Изменение принципов в 
основном связано с необходимостью согласования церковного устава об уп
равлении с нормами гражданского законодательства. 

Но ныне действующее гражданское законодательство все-таки позволяет 
привести систему управления Церкви в должный канонический вид. 

4.3. Особенности Устава 
Русской Православной Церкви (2000 г.) 

Прежде всего следует отметить, что прежний Устав, принятый на По
местном Соборе в 1988 году, именовался «Устав об управлении Русской Пра
вославной Церкви», а новый Устав, принятый Архиерейским Собором в 
2000 году именуется «Устав Русской Православной Церкви». 
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И действительно, положения Устава не сводятся только к вопросам уп
равления, в нем есть вопросы — канонического права, суда, церковного 
строительства и проч. 

В целом тексты этих двух уставов (1988 и 2000) практически совпадают, в 
подавляющем большинстве совпадения буквальны как цитаты одного источ
ника. Среди новинок нового Устава есть принципиальные и тактические 
(временные). 

Все принципиальные новины связаны с изменением гражданского зако
нодательства, позволившим изменить и унифицировать некоторые уставные 
положения. 

Самое главное, чего нельзя было сформулировать в 1988 году — это пра
во юридического лица для Церкви в целом. Нынешнее российское граждан
ское законодательство иного и не предполагает, как того, чтобы действую
щий хозяйствующий субъект имел бы право юридического лица, поэтому в 
самом начале «Устава Церкви 2000» имеем следующую статью: «1.5. Русская 
Православная Церковь зарегистрирована в качестве юридического лица в Рос
сийской Федерации как централизованная религиозная организация. Московская 
Патриархия и иные канонические подразделения Русской Православной Церкви, 
находящиеся на территории Российской Федерации, регистрируются в качестве 
юридических лиц как централизованные или местные религиозные организации. 
Канонические подразделения Русской Православной Церкви, находящиеся на 
территории иных государств, могут быть зарегистрированы в качестве юри
дических лиц в соответствии с существующими в каждой стране законами». 

Далее, прежний Устав предусматривал то, что будет разработано отдель
ное положение о церковном суде. В силу определенных причин такое поло
жение не было разработано как отдельный документ, но взамен этого в «Ус
таве Церкви 2000» были особенно выделены вопросы суда, поэтому уже в об
щей части появилась статья: «1.8. В Русской Православной Церкви действует 
церковный суд в трех инстанциях: а) епархиальный суд; б) общецерковный суд; 
в) суд Архиерейского Собора». 

Следующие две статьи тоже новые — девятая отдает приоритет церков
ному суду в вопросах внутрицерковных отношений, в десятая статья подчер
кивает аполитичность церковных структур. 

Права и обязанности органов управления Церкви — Соборов, Синода, 
Патриарха, архиереев, настоятелей, Приходских собраний, Приходских со
ветов практически не изменены, кроме особых моментов современной цер
ковной жизни. За последние десять лет произошли структурные изменения 
Церкви — появились самоуправляемые Церкви и экзархаты (главы V1I1 и IX 
«Устава Церкви 2000»). Поэтому в правах и обязанностях органов управле
ния появились определенные нормы касательно формирования этих струк
тур и взаимоотношений с ними. Например, «статья VI.25. В обязанности Свя
щенного Синода входит: 

о) одобрение Уставов Самоуправляемых Церквей и Экзархатов; 
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р) утверждение журналов Синодов Экзархатов;» и т. п. 
Церковному суду посвящена отдельная седьмая глава «Устава Церкви 

2000». Основная идея положений о суде состоит в том, что право суда в Цер
кви Христовой принадлежит епископу, поэтому не может быть иных судеб
ных органов, кроме коллегии епископов или лиц, епископом уполномочен
ных. 

Первая инстанция — епархиальный суд возглавляется викарным еписко
пом и состоит из пресвитеров; 

вторая инстанция — общецерковный суд состоит из четырех и более ар
хиереев, избираемых Архиерейским Собором; 

третья (высшая) инстанция — суд самого Архиерейского Собора. 
Поскольку в настоящее время развернулась активная социально-хозяй

ственная деятельность религиозных организаций, то, например, в обязанно
стях епархиального Преосвященного появились следующие положения: 

«Статья X. 18. Осуществляя управление епархией, архиерей: 

я 1) ходатайствует перед органами государственной власти и управления о 
возврате епархии храмов и других зданий и сооружений, предназначенных для 
церковных целей; 

я2) решает вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом епархии; 

яЗ) распоряжается финансовыми средствами епархии, заключает от ее име
ни договоры, выдает доверенности, открывает счета в банковских учреждениях; 

я4) осуществляет контроль за религиозной, административной и финансо
вой деятельностью приходов, монастырей, учебных заведений и других подраз
делений епархии; 

я5) издает собственные исполнительно-распорядительные акты по всем воп
росам жизни и деятельности епархии...». 

Произошли некоторые изменения в формулировках прихода — в пре
жнем Уставе субъектом права была религиозная община, а в нынешнем — 
религиозная организация (приход). 

Существенно изменились формулировки источников доходов религиоз
ных организаций — сделан больший акцент на жертвенном (добровольном) 
происхождении доходов религиозных организаций; само выражение «оплата 
треб» упразднено: 

«Статья XV. 1. Средства Русской Православной Церкви и ее канонических 
подразделений образуются из: 

а) пожертвований при совершении богослужений, Таинств, треб и обрядов; 
б) добровольных пожертвований физических и юридических лиц, государствен

ных, общественных и иных предприятий, учреждений, организаций и фондов; 
в) пожертвований при распространении предметов православного религиоз

ного назначения и православной религиозной литературы (книг, .журналов, га
зет, аудиовидеозаписей и т. п.), а также от реализации таковых предметов...». 
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Новая гражданско-правовая ситуация позволяет Церкви иметь в соб
ственности недвижимость, поэтому появились и соответствующие статьи: 

«Статья XV.5. Имущество, принадлежащее каноническим подразделениям 
Русской Православной Церкви на правах собственности, пользования или па 
иных законных основаниях, в том числе культовые здания, здания монастырей, 
общецерковные и епархиальные учреждения, Духовные учебные заведения, обще
церковные библиотеки, общецерковные и епархиальные архивы, иные здания и 
сооружения, земельные участки, предметы религиозного почитания, объекты 
социального, благотворительного, культурно-просветительного и хозяйственно
го назначения, денежные средства, литература, иное имущество, приобретен
ное или созданное за счет собственных средств, пожертвованное физическими 
и юридическими лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, а 
также переданное государством и приобретенное на других законных основани
ях, является имуществом Русской Православной Церкви». 

Этот вопрос требует дальнейшего своего развития — каковы реаль
ные следствия того, что некий приходской дом есть имущество Церкви в 
целом? 

Важные положения «Устава Церкви 2000» связаны с правом централи
зованных религиозных организаций отзывать свои благословения, подтвер
ждающие каноническую принадлежность религиозной организации к Рус
ской Православной Церкви. Самовольное изменение юрисдикции некото
рыми приходами и общинами потребовало заботы о сохранении единства 
Церкви, поэтому появились такие нормы Устава, как, например: «Статья 
XI. 8. В случае принятия Приходским собранием решения о выходе из иерархи
ческой структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви, приход лиша
ется подтверждения о принадлежности к Русской Православной Церкви, что 
влечет прекращение деятельности прихода как религиозной организации Рус
ской Православной Церкви и лишает его права на имущество, которое при
надлежало приходу на правах собственности, пользования или на ином закон
ном основании, а также права на использование в наименовании названия и 
символики Русской Православной Церкви». 

И последнее замечание. Святейший Патриарх отныне имеет долг печа-
лования — эта норма была установлена при восстановлении Патриаршества 
на Руси в 1918 году, затем она выпала из Устава Церкви, и теперь снова вклю
чена — «статья 1V.7. Осуществляя свою каноническую власть, Патриарх Мос
ковский и всея Руси... 

к) имеет долг ходатайства и «печалования» перед органами государствен
ной власти как на канонической территории, так и за ее пределами». 

Поскольку единая территория Русской Православной Церкви распалась 
на ряд государств, в которых проживает русскоязычное население, то снято 
прежнее ограничение о гражданстве избираемого Патриарха: 

А) «Устав Церкви 1988»: «Ст. IV. 17. Кандидат в Патриархи должен отве
чать следующим требованиям: 



212 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

а) быть архиереем Русской Православной Церкви; 
б) обладать богословским образованием, достаточным опытом церковного 

управления, отмеченным приверженностью к каноническому правопорядку; 
в) пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа; 
г) «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3,7); 
д) иметь возраст не моложе 40лет; 
е) являться гражданином СССР». 
Б) «Устав Церкви 2000»: «Ст. IV. 17. Кандидат в Патриархи должен отве

чать следующим требованиям: 
а) быть архиереем Русской Православной Церкви; 
б) обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом 

епархиального управления, отличаться приверженностью к каноническому пра
вопорядку; 

в) пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа; 
г) «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3, 7); 
д) иметь возраст не моложе 40лет». 

5. ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД 

5.1. Предварительные замечания 

Чтобы правильно определить понятие «приход», необходимо сделать ряд 
предварительных замечаний. В науке не принято одно понятие определять 
другим, тождественным ему по названию и смыслу, понятием. 

В современных документах стало обычным смешение понятий «община» 
и Приход, например, «приходская община» — это или некорректное удвое
ние определений (если есть понятие Приход, то для чего — община, и на
оборот), либо ошибочное отождествление разных сущностей (приход — тело 
церковное, а община — форма социализации человека, то есть особый вид 
совместной жизнедеятельности). 

В Уставе об управлении Русской Православной Церкви, принятом на 
Юбилейном Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, 
можно вычитать следующее: «Приходом является община православных хрис
тиан...», а далее используется выражение «приходская община». 

Чтобы понять нелогичность таких определений, приведем пример. Если 
скажем, что Триодь — это книга, то будет бессмысленно говорить — «три
одная книга», и наоборот — нелепо говорить «книжная Триодь». Это недо
разумение исправлено в новом Уставе Русской Православной Церкви, при
нятом на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церк
ви в 2000 году (см. Приложение № 17); в данном Уставе понятие «община» 
употреблено только один раз, и именно при формулировке понятия «при
ход»: «Ст. XI. 1. Приходом является община православных христиан, состоя
щая из клира и мирян, объединенных при храме». 
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Поскольку Церковь Христова получает некую социальную форму своего 
бытия как особое организационно-иерархическое учреждение, то эта форма 
конституируется гражданскими принципами бытия. 

В частности, отцами Вселенских Соборов церковное устроение связыва
лось с государственными обособлениями территорий и народов. 

В правиле 17 IV Вселенского Собора читаем: «...Но аще царскою влас
тию вновь устроен, или впредь устроен будет град, то распределение церков
ных Приходов да последует гражданскому и земскому порядку», а несколько 
ранее в этом же правиле — «По каждой епархии, в селах, или предградиях су
щие Приходы, должны неизменно пребывати под властию заведывающих оны
ми Епископов...». 

Затем VI Вселенский Собор правилом 38 определил: «Отцами нашими 
положенное сохраняем и мы правило, гласящее тако: аще царскою властию вновь 
устроен, или впредь устроен будет град, то гражданским и земским распреде
лениям да следует и распределение церковных дел». 

Таким образом, Церковь в своем внешнем устроении следует граждан
ским и местным (земским) распределениям по территории, по группам на
селения, по государственным обособлениям. 

Самое главное в указанных двух соборных определениях — это террито
риальная определенность приходского устройства Церкви, то есть ее терри
ториальная организация. 

Каковы же определения понятия «приход» в церковно-правовых доку
ментах? 

«Устав 1918» можно считать, несмотря ни на какие гражданско-правовые 
ситуации в России, эталонным с точки зрения правильности формулировок 
понятий, относящихся к Церкви Христовой, а также с точки зрения адекват
ности содержания этих понятий тем целям и задачам, которые соответству
ют структурным подразделениям Прихода. 

«Устав 1988» необходимо привлекать как пример согласования канони
ческого права Православной Церкви с гражданским законодательством се
кулярного государства, и, кроме того, мы должны положения этого Устава 
рассматривать как канонические, поскольку их установил Поместный Собор 
и должен менять также Поместный Собор. 

Устав Прихода, вводимый в действие в 1999 году, это тот правовой доку
мент, который разработан в соответствии с новым Федеральным Законом 
«О свободе совести и религиозных объединениях» и по которому Приходы 
Русской Православной Церкви будут существовать в грядущие годы. 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 2000 году принял 
Устав Русской Православной Церкви (см. Приложение № 17), во многом 
исправил положения «Устава Церкви 1988» и привел свои нормы в соот
ветствие с действующим гражданским законодательством постсоветской 
России. 
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5.2. Православный Приход — понятие и смысл 

Выше говорилось, что внешняя организационная форма бытия Церкви 
предполагает ее территориально-государственное (градское) конституирова
ние. Даже Большая Советская Энциклопедия определяет — «Приход, низший 
церковный округ в христианской Церкви, центром которого является храм». 

Здесь в понятии «приход» указываются его важнейшие признаки — тер
риториальная определенность, в которой центром является культовое учреж
дение — храм; кроме того, указывается иерархичность — «низший округ». 
Следовательно, авторы энциклопедии недалеки были от истинного опреде
ления Прихода. 

Сопоставим определения понятия «приход»: 

Устав 
Прихода 

1918 

Приходом в Православной Церкви называется общество православных христиан, 
состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной местности и объе
диненных при храме, составляющее часть епархии и находящееся в канониче
ском управлении своего епархиального Архиерея, под руководством поставлен
ного последним священника-настоятеля. 

Устав 
Церкви 

1988 

Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и ми
рян, объединенных при храме. Такая община составляет часть епархии, находит
ся под каноническим управлением своего епархиального Архиерея и иод руко
водством поставленного им священника-настоятеля. 

Устав 
Прихода 

1998 

1. Приход (название храма, его место нахождения: село или город, район, рес
публика, край, область, округ) местная православная религиозная организация 
(название) епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)... 
Приход принадлежит (название) епархии Русской Православной Церкви, входит 
в ее каноническую структуру и юрисдикцию, является ее неотъемлемой частью. 
2. Приход — добровольная религиозная организация совершеннолетних 1раждан 
Российской Федерации — образован верующими гражданами православного 
вероисповедания с утверждения епархиального Архиерея 

Устав 
Церкви 

2000 

XI. 1. Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и 
мирян, объединенных при храме. Приход является каноническим подразделени
ем Русской Православной Церкви, находится иод начальственным наблюдением 
своего епархиального Архиерея и под руководством поставленного им священ
ника-настоятеля. 
2. ...Границы приходов устанавливаются Епархиальным советом. 

В определении Прихода, данного Поместным Собором Российской Пра
вославной Церкви 1918 года в Приходском Уставе, наблюдаем следующие со
держательные акценты: 

— это общество верующих — «клир и миряне»; 
— территориальная (земская) определенность — «местность»; 
— культовая особенность — «при Храме» (Церковные Таинства в боль

шинстве своем это обшее делание — Литургия, которая в общем случае не 
может быть вне Храма); 

— относительно обособленное (входит как структурный элемент в це
лое — Епархию), а не автономное сообщество — «часть епархии»; 
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— иерархическое устройство — «управление архиереем и его наместни
ком — настоятелем». 

Задолго до Соборного определения автором Устава Прихода Священно
мучеником Серафимом (Чичаговым) давалось следующее определение — 
«Православным Приходом именуется союз православных христиан, составляю
щий часть паствы местного Епископа и чрез сие принадлежащий к единой свя
той Соборной и Апостольской Церкви, находящийся в известной местности, 
объединенный в общину при своем храме и врученный Епископом ближайшему 
пастырскому руководству одного или нескольких священников для достижения 
членами оного вечного спасения посредством общей молитвы, благодатных 
Таинств, церковного назидания и дел христианского благотворения». 

Здесь больше неформальных признаков — спасение, Таинства, благодать. 
но по сути все отражено близко к соборному определению. 

Но обращаю внимание на удивительно тонкое определение сущности 
Прихода как части Вселенской Церкви. Приход — это паства Епископа, и че
рез принадлежность к пастве Епископа, являющегося одним из пастырей 
Единой Соборной Церкви, эта паства-приход становится принадлежащей 
всей Вселенской Церкви. 

Увы, такого определения не дано в современных действующих уставах, в 
которых употребляется понятие «православный Приход». В «Уставе Церкви 
2000» приход определен как община, но как эта община возникает и чем она 
отличается от Приходского Собрания, нигде прямо не указано. В то же время 
«Устав Прихода 1998» в соответствии с Федеральным Законом «О свободе со
вести...» под приходом понимает не общину, но обособленную организацию, в 
которой Приходское Собрание — это собственно учредители данной органи
зации. Таким образом, налицо противоречие между «Уставом Прихода 1998» и 
«Уставом Церкви 2000». В целом нынешние уставы далеко ушли от понима
ния прихода как неотъемлемой части паствы епископа и Вселенской Церкви. 

И все-таки под Приходом, если не принимать во внимание особенностей 
современного гражданского законодательства, следует понимать всю паству 
православного Епископа, проживающую в районе Храма, настоятелем кото
рого является послушник Епископа. Так в общем виде определяет «приход» 
Устав об управлении Русской Православной Церкви 1988 года, но только 
учитывая регистрационные требования гражданского законодательства, он 
несколько упрощал это понятие, сужая его до рамок религиозного общества 
из двадцати верующих: «Приходская община образуется по добровольному со
гласию не менее 20 верующих граждан и регистрируется гражданскими властя
ми на основании поданного заявления в установленном законом порядке». 

Следовательно, так постепенно было внедрено понимание Прихода как 
«Двадцатки», что совершенно не соответствует ни существу Церкви, ни прак
тики ее бытия. Но зато такая формулировка — это непосредственная дань 
гражданскому законодательству, которое допускает существование любого 
общественного объединения как объединения зарегистрированной неболь
шой группы лиц в нашем случае — «Приходского собрания». 
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Как в прежнем типовом гражданском Уставе православного Прихода, так 
и во внедряемом в «Уставе прихода 1998», определение Прихода сталкивает
ся с трудностями с самого начала. 

Согласно «Уставу прихода 1998» — «Приход (название храма, его место на
хождения село или город, район, республика, край, область, округ) местная пра
вославная религиозная организация (название)...». 

В 90-е годы предлагалось вместо слов в скобках вписывать в именитель
ном падеже название Храма. Если же название Храма вписывать в имени
тельном падеже, как это было до сих пор, то может получиться: «Прихол 
Храм во имя Преображения Господня в селении Тушино города Москвы ме
стная православная религиозная организация...». Юристы Московской Реги
страционной Палаты и нотариусы, регистрировавшие имущественные сдел
ки Прихода, задавали вопрос: что в этом параграфе названо юридическим 
лицом «приход» или «Храм имярек»? 

Два существительных рядом в именительном падеже; это или неграмот
ное построение фразы, или надо считать, что «приход» и «храм» тождествен
ные термины. 

Если термин «храм» тождественен термину «приход», то, следовательно, 
будет правильно сказать так — «Храм — это религиозная организация и т. д.». 
Подобные филологические случаи имеются. Например, «завод» как здание и 
«завод» как организация. 

Если название Храма вписывать в родительном или предложном падеже, 
т. е. «Приход Храма (или — «при Храме») во имя Преображения Господня в 
селении Тушино города Москвы местная православная религиозная органи
зация...», то сохранится тождественность понятий «паствы» и «прихода». 

Новый Федеральный Закон «О свободе совести...» упорядочил прежнюю 
неразбериху с понятиями «общество», «община», «организация»; да так упо
рядочил их, что в «Уставе Прихода 1998» пропало определение Прихода как 
паствы, как группы верующих, как религиозного общества. 

Субъектом права, то есть юридическим лицом, может быть только орга
низация, то есть такое объединение ограниченного числа граждан, которое, 
определив цели и задачи своей легальной публичной, не противоречащей 
гражданскому законодательству, деятельности, зарегистрируется в органах 
государственного контроля. Религиозные учреждения, становясь субъектами 
социально-экономических отношений, взыскуют права юридического лица, 
поэтому неизбежно конституируются как организации. 

Федеральный Закон «О свободе совести...» определяет: «Ст. 8. 1. Религи
озной организацией признается доброволыюе объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного испове
дания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистри
рованное в качестве юридического лица». 

Следовательно, все зарегистрированные учреждения Русской Православ
ной Церкви отныне называются организациями, но не объединениями. Теперь 
православный Приход именуется религиозной организацией, а не объедине-
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нием граждан. Так, и в «Уставе Прихода 1998» читаем: «Приход ... местная 
православная религиозная организация». 

Поэтому сегодня возникло двоемыслие — термин «приход» употребляет
ся для обозначения разных явлений: первое — Приход как часть паствы 
епископа и Вселенской Церкви; второе — Приход как «контора», как «уч
реждение», как «организация». 

Это двоемыслие не безобидно. Большевики добились отторжения паствы 
от пастырей, упразднив прежние организационные формы приходской жиз
ни — приходские семейные записи, формы содержания клира за счет членов 
Прихода и т. п. Теперь же юридическое обособление Прихода как организа
ции от Прихода как паствы-общины усиливает клерикализм и разрушение 
общинного начала в Церкви. 

Но юридическая определенность религиозных учреждений как организа
ций укрепляет системность Церкви как единого организационного целого. 
Поэтому в «Уставе Прихода 1998» появляются нормы, цементирующие орга
низационное единство Церкви. 

Во-первых, вводятся понятия «местная» и «центральная» религиозные 
организации. Это дань иерархическому строению некоторых конфессий, в 
частности Православной Церкви. 

Во-вторых, решительно подчеркнута зависимость бытия местной органи
зации от центральной: 

— «1. ...Приход принадлежит (название) епархии Русской Православной 
Церкви, входит в ее каноническую структуру и юрисдикцию, является ее 
неотъемлемой частью»; 

— «21. ...Епархиальный архиерей до государственной регистрации Прихода 
подтверждает принадлежность учреждаемого Прихода к (наименование) епар
хии Русской Православной Церкви»; 

— «55. ...В случае принятия Приходским собранием решения о выходе из 
иерархической структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви, Приход 
лишается подтверждения о принадлежности к (наименование) епархии Русской 
Православной Церкви, что влечет прекращение деятельности Прихода, как ме
стной религиозной организации Русской Православной Церкви и лишает его пра
ва использовать в наименовании символику Русской Православной Церкви». 

Этим самым Русская Православная Церковь получила юридические ин
струменты защиты своего организационного единства. 

Устав Прихода 1998 года — это устав организации, именуемой «приход». 
Такое употребление слова «приход» сродни употреблению слов «биржа», «за
вод», «учреждение» и прочие виды юридических лиц. 

Следует, пожалуй, согласиться с такой десакрализацией церковного по
нятия, еще и не то было; но только будем помнить следующее. 

Если епископу потребуется в церковном суде решать вопросы управления 
своей паствой, он будет под Приходом понимать то, что дано в определении 
«Устава 1918», но если придется в гражданском суде решать спорные вопросы 
между Приходами или между епархией и Приходами, то под Приходом бу
дет пониматься то, что дано в «Уставе Прихода 1998». 



218 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

5.3. Учреждение Прихода 

Формирование «двадцатки» (в прежних законах) или «десятки» (по ны
нешнему законодательству) представляет собой юридический способ легали
зации отношений Церкви и государства, Церкви и иных субъектов граждан
ского права — только ограниченное число лиц может заключить с государ
ством договор о специальной взаимной ответственности. Такой контрагент 
взаимных отношений с государством становится юридическим лицом, а 
объединившиеся физические лица становятся учредителями данного объеди
нения — юридического лица. Поэтому «объединившиеся физические ли
ца» — это не Приход, а учредители религиозного объединения. 

Более того, в новом Федеральном Законе лица, составившие инициа
тивную группу для создания Прихода, прямо называются учредителями: 
«Ст. 9. 1. Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее 
десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу...». 

Поэтому в российском гражданском законодательстве не содержится осо
бых определений традиционных форм внешней организации Церкви — При
ход, благочиние, епархия, экзархат и Патриархат, потому что в смысл этих 
понятий входят юридически неформализуемые явления, например Единая 
Соборная Церковь. 

Сама логика легализации культового объединения как объединения груп
пы граждан наглядно расписана во французском Законе об отделении Церк
ви от государства (XVIII в.), который явился родоначальником всех других 
законов об отделении Церкви от государства. 

В французском Законе ясно определяется то, что ныне в отечественном 
законодательстве именуется религиозным обществом — «двадцаткой» или 
Приходским Собранием. Это так называемые «ассоциации», учреждаемые 
для доставления средств на содержание и публичное отправление культа. В за
висимости от численности населения, обслуживаемого данным культовым 
учреждением (храмом), устанавливается численность ассоциации. 

Все, что далее регламентируется французским Законом, это более под
робное и строго логическое определение прав и обязанностей ассоциаций 
(наших — «двадцаток»). Ассоциация — субъект гражданского права. 

Итак, современное религиозное законодательство не рассматривает При
ход как церковное учреждение в его содержательном смысле; государство ре
гистрирует не Приход как часть единой Церкви, но как особое общество 
граждан, объединившихся путем организации специального учреждения, 
ставящего себе задачей доставление средств для публичной реализации куль
та и исповедания веры. 

Это связано с тем, что Гражданский кодекс Российской Федерации уста
навливает бытие только таких субъектов коллективного гражданского права, 
как юридическое лицо, которое имеет определенный правовой статус: «Ста
тья 48 ГК РФ: Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-
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ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное иму
щество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 
2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учре

дители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого 
юридического лица либо вещные права на его имущество. К юридическим лицам, 
в отношении которых их участники имеют обязательственные права, отно
сятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потреби
тельские кооперативы. К юридическим лицам, на имущество которых их учре
дители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государ
ственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние 
предприятия, а также финансируемые собственником учреждения. 

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) 
не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные орга
низации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юриди
ческих лиц (ассоциации и союзы)». 

Иной вид юридического лица — это учреждение, которое конституирует
ся статьей 120 ГК РФ: «Учреждения 

1. Учреждением признается организация, созданная собственником для осу
ществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммер
ческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в соот
ветствии со статьей 296 настоящего Кодекса. 

2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас
поряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную от
ветственность по его обязательствам несет собственник соответствующего 
имущества. 

Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных 
учреждений определяются законом и иными». 

Ныне «двадцатка» или «десятка» именуются Приходским Собранием. 
В чисто юридическом смысле Приходское Собрание является учредите

лем той вышеназванной ассоциации; члены Собрания — это соучредители 
ассоциации (объединения). И это тоже устанавливается Гражданским кодек
сом РФ, который объединение граждан для вероисповедания именует толь
ко организацией: «Статья 117 ГК РФ. Общественные и религиозные организа
ции (объединения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) призна
ются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке 
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных 
или иных нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими органи
зациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для 
достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 



220 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраня
ют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в 
том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам обществен
ных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а 
указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов. 

3. Особенности правового положения общественных и религиозных организа
ций как участников отношений, регулируемых настоящим Кодексом, определя
ются законом». 

Согласно «Уставу Прихода» 1998: «Ст. 23. ...В состав Приходского собра
ния входят священнослужители Прихода, его учредители, а также прихожане, 
достойные по своей приверженности к Православию, нравственному облику и 
жизненному опыту участвовать в разрешении приходских дел». 

Количество членов учредителей в нынешнем Уставе не определено, хотя 
Федеральный Закон установил в ст. 9.1 — «Учредителями местной религиоз
ной организации могут быть не менее десяти граждан». 

Отождествлять Приходское Собрание как учредительно-законодатель
ный орган специфической организации с тем, что мы понимаем как право
славный Приход, конечно же, нельзя. Вся логика законосообразного устав
ного самоопределения религиозной организации полностью сопоставима с 
учреждением любого иного нерелигиозного общества, только отличается не
которыми моментами учета церковного канонического права. 

Никакого соотношения или взаимоопределения между Приходским Со
бранием и Приходом не существует. Верующие граждане, проживающие в 
районе храма или регулярно посещающие его, не делегируют своих прав 
Приходскому Собранию, оно же в свою очередь не озабочено широким при
влечением прихожан в жизнь учрежденной ими ассоциации. Более того, ас
социация (Приходское Собрание) делегирует свои права особой структуре — 
Приходскому Совету, который уже на другом уровне продолжает организа
ционный процесс — учреждает функциональные подразделения и формиру
ет коллектив служащих (порою неверующих). 

Так, ассоциация по доставлению средств на содержание и публичное от
правление культа (реальный приход) все дальше отходит по смыслу своему от 
понятия Приход как паства и часть Церкви. 

В Федеральном Законе содержится, в неявном виде, право епископу уч
реждать новые Приходы, поэтому в «Уставе Прихода 1998» предусмотрено: 
«Ст. 19. ...По распоряжению епархиального архиерея, проводится учредитель
ное собрание, на котором формируются органы управления Приходом». 

Следовательно, возможен такой вариант, когда архиерей сам соберет всю 
«десятку» учредителей, назначит учредительное собрание и тем самым орга
низует Приход, создав местную религиозную организацию. 

Кроме того, теперь никакая инициатива православных граждан по созда
нию Прихода не может осуществиться без воли архиерея. В Уставе имеется 
следующее положение: «ст. 19. ...Епархиальный архиерей до государственной 
регистрации Прихода подтверждает принадлежность учреждаемого Прихода 
к епархии Русской Православной Церкви». 
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Поэтому никакие десять — двадцать граждан не обладают ныне абсолют
ным правом создания религиозной организации, именуемой «приход Рус
ской Православной Церкви». 

Итак, к правам православных епископов добавилось еще одно право — 
учреждать Приходы независимо от наличия пожеланий граждан. Если сегод
ня в каком-либо городе или районе не будет православного Прихода, то это 
уже вина не обстоятельств, но вина православной иерархии. 

Ныне в православной среде наблюдаются некоторые движения, связан
ные с поиском адекватных форм общинной жизни. Во всегдашнем в XX веке 
обновленчестве наиболее ярко проявляется попытка реанимировать тесную 
общинную жизнь христиан. Если принципиально не решать этого вопроса, 
например, на основе Устава прихода 1918 года, то паства вечно будет «насту
пать на грабли» чуждого Церкви обновленчества. 

5.4. Устав православного Прихода 

Чтобы нам не исказить подлинного смысла понятия «приход», надо со
гласиться с условностью этого понятия, с тем, что существующие ныне ре
лигиозные учреждения — так называемые «приходы» являются организация
ми по материально-финансовому и социальному управлению дел, способ
ствующих публичному исповеданию веры и отправления культа. 

Традиционный (общинный) Приход и Приход как организация по обеспе
чению публичности вероисповедания не одно и то же. 

Чтобы не смешивать традиционного понятия «приход» с «ассоциацией по 
доставлению средств на содержание и публичное отправление культа», бу
дем впредь называть последнюю термином «местная религиозная организа
ция» и в юридических документах не искать таких особенностей Прихода, 
которые сформулированы в Приходском Уставе, принятом на Поместном 
Соборе в 1918 году. 

Новый Федеральный Закон именно так и определяет все религиозные 
образования, получившие права юридического лица, то есть окончательно 
вводит понятие «религиозная организация». Этим термином именуется 
Патриархия как орган, обеспечивающий легализацию и реализацию его уп
равленческих функций Патриарха; орган при Епископе, обеспечивающий 
легализацию и реализацию его управленческих функций; всякое иное цер
ковное учреждение, обладающее всеми признаками организации в соответ
ствии с гражданским законодательством. 

В таком случае может быть приходская (местная) религиозная организа
ция, (центральная) епархиальная, синодальная (центральная), учебная и т. д. 

Впрочем, по аналогии с светскими учреждениями, приходскую религи
озную организацию можно называть термином «храм»; например, заводское 
здание называется «завод» и сама организация, пребывающая в этом здании, 
называется «завод». Понятие «храм» расширяется для именования специфиче-
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ской организации, поставившей себе целью содержать сей храм для публич
ного вероисповедания. 

С моей точки зрения, местную православную религиозную организацию 
лучше называть храмом, нежели Приходом. Все-таки Приход как был, так и 
остается, согласно «Уставу Прихода 1918» — «Ст. 1.1. ...общество православ
ных христиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной мес
тности и объединенных при храме, составляющее часть епархии и находящееся 
в каноническом управлении своего епархиального Архиерея, под руководством по
ставленного последним священника-настоятеля». 

«Устав Прихода 1998» оставляет понятие Приход как главный термин, но 
вводит в название юридического лица и название храма. Если название Хра
ма будет дано в родительном падеже, то определение будет грамотным, если 
же название будет дано в именительном падеже, то повторится терминоло
гическая неопределенность — что же будет тогда организацией «приход» или 
«храм»? 

Для того чтобы получить права юридического липа, религиозная органи
зация должна разработать собственный организационно-правовой устав и 
зарегистрировать его в установленном законом порядке. 

Статья 10 Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» гласит: 

«1. Религиозная организация действует на основании устава, который ут
верждается ее учредителями или централизованной религиозной организацией и 
должен отвечать требованиям гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

2. В уставе религиозной организации указываются: 
— наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероис

поведание и в случае принадлежности к существующей централизованной рели
гиозной организации ее наименование; 

— цели, задачи и основные формы деятельности; 
— порядок создания и прекращения деятельности; 
— структура организации, ее органы управления, порядок их формирования 

и компетенция; 
— источники образования денежных средств и иного имущества организации; 
— порядок внесения изменений и дополнений в устав; 
— порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; 
— другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной ре

лигиозной организации». 
Все эти разделы содержатся в анализируемом «Уставе Прихода 1998». 

а. Органы управления Приходом 
Относительно органов управления религиозных организаций граждан

ское законодательство регламентирует только их основную структуру, а 
именно разделение на три ветви власти — законодательную (учредительную), 
исполнительную (выборную) и ревизионную (контрольную и выборную). 
Православная Церковь, соглашаясь с таким современным, ставшим всеоб-
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щим типом властных структур, все-таки имеет еще четвертую, самую глав
ную, власть — священную иерархию — Настоятель, Епископ, Патриарх. 

Власть священноначалия существенно влияет на проявления законода
тельной и исполнительной власти в религиозной организации, поскольку са
мими верующими она признается главной и основной, реализующей кано
ническое право Православной Церкви и традиции Русской Православной 
Церкви. Ведь внутри Церкви законодательная, исполнительная и судебная 
власть принадлежит епископу, и никакой верный член Церкви против это не 
возразит. Проблемы могут возникнуть тогда, когда внутреннее и внешнее за
конодательство обнаружат свои разные цели и интересы. 

К сожалению, гражданское законодательство Российской Федерации либо 
не учитывает факта беспрекословности власти епископа, либо принципиаль
но его игнорирует; несмотря на это, уставы религиозных организаций предус
матривают нормальное взаимодействия указанных четырех ветвей власти. 

«Уставом Прихода 1998» предусмотрены следующие «ветви» власти в 
Приходе — Настоятель, Приходское Собрание, Приходской Совет и Реви
зионная комиссия. 

Настоятель 
Выделение должности настоятеля в особую ветвь власти обусловлено осо

быми полномочиями его как духовного возглавителя Прихода, которому 
добровольно подчиняются все прихожане и служащие храма по принципу 
христианского послушания и смирения. 

Права и обязанности настоятеля «Уставы Церкви» и «Устав Прихода 1998» 
определяют по-разному (см. табл.). 

Правило должно быть следующим — Устав Церкви дает принципиальные 
формулировки, а Устав Прихода может их конкретизировать до мельчайших 
подробностей, но реальное соотношение положений уставов не таково — в 
основном это прямые повторы, а иногда указываются обязанности настоя
теля, которые не всегда входили напрямую в его круг прав и обязанностей. 

Устав Церкви 1988 Устав Прихода 1998 Устав Церкви 2000 
Обязанности 
Настоятеля: 

Настоятель: Обязанности Настоятеля: 

руководство причтом 
в исполнении им 
богослужебных и пастыр
ских обязанностей; 

руководит причтом и 
Приходом; 

а) руководство причтом в 
исполнении им 
богослужебных и пастырских 
обязанностей; 

призван нести 
ответственность за 
исправное, согласное 
с церковным уставом 
совершение 
богослужений, 
за церковную проповедь, 
религиозно-нравственное 
состояние и 
соответствующее 

.воспитание Прихода; 

несет ответственность за 
исправное, согласное с 
церковным уставом совершение 
богослужений, за церковную 
проповедь, религиозно-
нравственное воспитание 
прихожан; 

б) наблюдает за состоянием 
храма, его убранством и 
наличием всего необходимого 
для совершения 
богослуженийв соответствии 
с требованием 
богослужебного Устава и 
указаниями Священноначалия 
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Устав Церкви 1988 Устав Прихода 1998 Устав Церкви 2000 
Обязанности 
Настоятеля: 

Настоятель: Обязанности Настоятеля: 

в) забота о правильном 
и благоговейном чтении 
и пении в храме 
г) забота о точном 
выполнении указаний 
епархиального архиерея; 

выполнять все 
богослужебные, пастыр
ские и админист
ративные обязанности, 
определяемые его 
должностью, согласно 
установлениям церковных 
канонов и настоящего 
Устава; 

несет ответственность за 
добросовестное исполнение 
всех богослужебных, 
пастырских и админист
ративных обязанностей, 
определяемых его долж
ностью, согласно установлен
ным церковным канонам и 
настоящему Уставу; 
организует катехизаторскую, 
благотворительную, церковно-
общественную, 
образовательную и 
просветительскую деятельность 
Прихода; 

д) организация 
катехизаторской, 
благотворительной, 
церковно-общественной 
и просветительской 
деятельности прихода; 

созыв совместно с 
Приходским советом 
Приходского собрания; 
председательствование на 
заседаниях Приходского 
собрания; 

возглавляет Приходское 
собрание, созывает его и 
председательствует на нем; 

е) созыв и 
председательствование на 
заседаниях Приходского 
Собрания 

при наличии к тому оснований, 
имеет право приостанавливать 
исполнение решений 
Приходского собрания и 
Приходского совета по 
вопросам канонического, 
внутрицерковного и 
вероучительного характера, 
с последующей передачей этого 
вопроса на рассмотрение 
епархиального архиерея; 

ж) при наличии к тому 
оснований,приостановление 
исполнения решений 
Приходского собрания и 
Приходского совета по 
вопросам вероучительного, 
канонического, 
богослужебного или 
административно-
хозяйственного характера, 
с последующей передачей 
этого вопроса па 
рассмотрение епархиального 
архиерея; 
з) наблюдение за 
осуществлением решений 
Приходского собрания и 
работой Приходского совета; 

представляет Приход перед 
органами государственной 
власти и местного 
самоуправления; 

и) представление интересов 
прихода в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления 
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Устав Церкви 1988 Устав Прихода 1998 Устав Церкви 2000 
Обязанности 
Настоятеля: 

Настоятель: Обязанности Настоятеля: 

предоставление 
благочинному или 
непосредственно 
архиерею ежегодных 
отчетов о состоянии 
Прихода и о своей 
деятельности; 

представляет епархиальному 
архиерею ежегодные отчеты 
о состоянии Прихода; 

к) подача непосредственно 
епархиальному архиерею 
или через благочинного 
ежегодных отчетов 
о состоянии прихода, 
о проводимой в приходе 
деятельности и о его работе; 

осуществление 
официальной церковной 
переписки; 

осуществляет официальную 
церковную переписку, 
удостоверяет, выдаваемые 
Приходом документы и 
доверенности; 

л)осуществление 
официальной церковной 
переписки 

ведение богослужебного 
журнала; хранение 
приходского архива; 

обеспечивает ведение 
богослужебного журнала и 
хранение приходского 
архива; 

м) ведение богослужебного 
журнала и хранение 
приходского архива 

н) выдача свидетельств 
о крещении и браке; 

осуществляет иные функции в 
пределах настоящего Устава 
и Канонического устава об 
управлении Русской 
Православной Церкви. 

Права и обязанности Настоятеля православного Прихода 
Различия круга дел и обязанностей настоятеля в данных уставах связано 

со следующим. «Устав Церкви 1988» не мог, например, обязать настоятеля ак
тивно участвовать в катехизаторской, образовательной и т. п. деятельности, 
поскольку в 1988 году советское законодательство, в той или иной форме, 
запрещало религиозным объединениям публичную небогослужебную дея
тельность. «Устав Прихода 1998» уже включил нормы Федерального Закона 
«О свободе совести...», поэтому в нем появились требования по внебогослу-
жебной деятельности настоятеля. «Устав Церкви 2000» практически полнос
тью дублировал положения «Устава Прихода 1998», но исключил положения 
об ответственности настоятеля, изложив в основном его права. В «Уставе 
Церкви 2000» особо подчеркнуто отношение епархиального преосвященно
го и настоятеля (пункт «г»). 

В «Уставе Прихода 1998» напрямую не обозначены следующие права 
и обязанности Настоятеля, которые определял «Устав Церкви 1988»: 

— наблюдение за состоянием храма, его убранством и наличием всего 
необходимого для совершения богослужений в соответствии с требованием 
богослужебного устава и указаниями священноначалия; 

— забота о правильном и благоговейном чтении и пении в храме; 
— забота о точном выполнении указаний епархиального архиерея; 
— наблюдение за осуществлением решений Приходского собрания; 
— выдача удостоверений по просьбе отдельных лиц о крещении и браке. 

8 - 7651 
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Произошли некоторые изменения прав и обязанностей настоятеля по 
сравнению с «Уставом Церкви 1988». Единоличное правление Настоятеля уси
лено; например, если раньше созыв Приходского Собрания — это было со
вместной акцией Приходского Совета и Настоятеля, то теперь — это прерога
тива только Настоятеля. Если о «катехизаторской, благотворительной, церков-
но-общественной, образовательной и просветительской деятельности» в «Уставе 
Церкви 1988» ничего не говорилось, а в действовавшем до 1999 года Уставе 
Прихода установлено, что Настоятель «полномочно представляет Приход при 
решении канонических, богослужебных, катехизаторских, педагогических, благо
творительных и церковно-общественных вопросов», то в «Уставе Прихода 1998» 
прежнее «полномочное представительство» обращено в обязанность и право 
настоятеля организовывать эти виды деятельности. 

По-видимому, если подобных видов деятельности на Приходе не будет 
осуществляться, то можно считать, что Настоятель нарушает Устав Прихода. 
Короче говоря, сегодня Приход не может удовлетвориться только культовой 
деятельностью — для христианского свидетельства необходима социально-
экономическая и гуманитарная деятельность. 

В новом «Уставе Прихода 1998» произошло уточнение права вето настоя
теля на решения Приходского Собрания и Приходского совета, а в «Уставе 
Церкви 2000» оно конкретизировано. 

«Устав Прихода 1991»: «имеет право налагать «вето» на решения Приход
ского собрания и Приходского Совета с последующей передачей этого воп
роса на рассмотрение епархиального архиерея или с его согласия — благо
чинного»; 

«Устав Прихода 1998»: «при наличии к тому оснований, имеет право при
останавливать исполнение решений Приходского собрания и Приходского 
совета по вопросам канонического, внутрицерковного и вероучительного ха
рактера, с последующей передачей этого вопроса на рассмотрение епархи
ального архиерея»; 

«Устав Церкви 2000»: «ж) при наличии к тому оснований, приостановле
ние исполнения решений Приходского собрания и Приходского совета по 
вопросам вероучительного, канонического, богослужебного или админист
ративно-хозяйственного характера, с последующей передачей этого вопроса 
на рассмотрение епархиального архиерея». 

Усилена роль настоятеля в деятельности Приходского Совета, если в «Ус
таве Прихода 1991» о настоятеле говорилось, что он «может участвовать в 
работе Приходского совета», то по новому Уставу Настоятель «руководит ра
ботой Приходского совета». 

В «Уставе Церкви 2000» формулировка стала мягче: «з) наблюдение за 
осуществлением решений Приходского собрания и работой Приходского совета». 

Вообще-то, руководит подразделением «председатель», «заведующий», 
«директор» и т. п. Следовательно, руководить Приходским Советом должен 
его Председатель, в противном случае становится неопределенной роль та
кого Председателя. 
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Заметим, что совмещение функций духовного и хозяйственного руковод
ства на Приходе претерпевает крайние отклонения. 

До 1961 года эти функции полностью принадлежали настоятелю; с 1961 го
да по 1988 год Настоятель был полностью отрешен от хозяйственного уп
равления; с 1989 года, почти до 1996 года, господствовала тенденция совме
щения этих функций в лице настоятеля, но после 1996 года Святейший 
Патриарх Алексий II стал требовать разделения функций вследствие обна
ружившихся некоторых злоупотреблений и малоэффективности руковод
ства хозяйством в ряде Приходов. 

Некоторые обязанности и права Настоятеля не сформулированы в «Уста
ве Прихода 1998»; например, опущено указание на то, что Настоятель назна
чает лиц на богослужебные должности (кроме клириков) в соответствии со 
штатным расписанием. Исключено указание на обязанность настоятеля за
ботиться о благочинии в приходском Храме. 

В целом можно выделить следующие сферы деятельности Настоятеля: 
— взаимоотношения с епархиальным архиереем; 
— задачи в управлении приходом как частью Церкви (а не как организа

цией); 
— функционирование Приходского Собрания и контроль за Приход

ским Советом; 
— административная деятельность (журналы, отчеты, архивы); 
— отношения с внешним миром. 
Именно по этим направлениям надо было бы строго формулировать пра

ва и обязанности настоятеля прихода — ничего не упускать и не делать ме
лочных регламентации. 

Приходское Собрание 
Смысл понятия «Приходское Собрание» претерпел существенное изме

нение от понимания его Поместным Собором 1917—1918 гг. до нынешнего 
уставного истолкования. 

Приходской Устав, принятый Поместным Собором 1917—1918 гг. (см. 
Приложение № 23), под Приходским Собранием понимал представительный 
орган прихожан храма, живущих в границах Прихода, обозначенных Епис
копом. 

Об этом ясно свидетельствует 51-я статья Устава: «В многолюдных Прихо
дах, в которых записано в приходскую книгу более 500 полноправных прихожан, 
Приходское Собрание может быть составляемо из уполномоченных от прихо-
экан. Для выборов уполномоченных Приход разделяется на участки, причем чис
ло уполномоченных определяется применительно к величине Прихода и к количе
ству участков в Приходе. Установление такого состава Приходских Собраний 
и числа уполномоченных в каждом Приходе подлежит утверждению епархиаль
ной власти по ходатайству Прихода». 

Таким образом, Приход (прихожане) — это члены общины, записанные 
в приходскую книгу согласно статье 22: «Все прихожане с их семействами, 
имеющие местожительство в пределах Прихода, вносятся причтом в особую 
8* 
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приходскую книгу. В книге в особых графах отмечается фамилия, имя, от
чество, звание и род занятий каждого, время его рождения и крещения, бытия у 
исповеди и Святого Причастия и вступления в брак, время смерти, время пере
селения в Приход или выбытия из Прихода. Книга приходская выдается безсроч-
но от Епархиального Начальства». 

Записанные в приходскую Книгу обязаны были содержать храм и притч, 
то есть регулярно вносить добровольно определенные Приходским Собрани
ем денежные или натуральные повинности (ст. 123—126 «Устава 1918»). 

Такое Приходское Собрание могло бы быть полномочным представите
лем Прихода как тела церковного, и оно по праву решало практически все 
вопросы приходской жизни. 

В нынешних же условиях приходского устройства Приходское Собра
ние — это, в подавляющем большинстве случаев, группа учредителей рели
гиозной организации, и, в этом своем качестве, оно не является представи
телем Прихода как части Церкви; кстати, эти учредители чаше всего даже и 
не проживают на территории Прихода. В храмах не ведется приходская кни
га с записью прихожан и их семейств, поэтому они не имеют материальных 
и денежных обязательств перед Храмом. Приход совершенно по иному со
держится и управляется, чем это было до 1918 года. 

Девятьсот лет приходы Русской Православной Церкви были «община
ми», а в новом столетии они стали «учреждениями». 

«Устав Церкви 1988» определяет: «Членами Приходского собрания зарегис
трированного государственными органами Прихода являются клирики и миря
не, члены данного Прихода, достигшие 18-летнего возраста, доброй христианс
кой нравственности, состоящие в церковном общении и не находящиеся под цер
ковным или гражданским судом». 

Следовательно, собрание — это зарегистрированная государством группа 
граждан. Такой орган полностью соответствует тому, что называется в Граж
данском кодексе — собрание учредителей некоей организации. 

Иначе говоря, гражданское законодательство, игнорируя культовое пони
мания Прихода как некоей церковной целостности, легализирует особую 
организацию, якобы представляющую интересы верующих граждан безотно
сительно их проживания на той или иной территории. Такой организацией 
является, как выше указывалось — Храм (в именовании «Устава 1998» — 
Приход), а высшим органом ее управления являются члены-учредители, на
зываемые Приходским Собранием. 

Чтобы расширить представительскую способность Приходского Собра
ния, «Устав Прихода 1998» ввел в его состав всех священнослужителей При
хода и прихожан: «В состав Приходского собрания входят священнослужители 
Прихода, его учредители, а также прихожане, достойные по своей привержен
ности к православию, нравственному облику и жизненному опыту участвовать 
в разрешении приходских дел». 

Эту формулировку расширил «Устав Церкви 2000»: «Ст. 34. ...В состав 
Приходского Собрания входят священнослужители прихода, его учредители, а 
также прихожане, регулярно участвующие в литургической жизни прихода, до-
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стойные по своей приверженности Православию, нравственному облику и жиз
ненному опыту участвовать в решении приходских дел, достигшие 18-летнего 
возраста и не состоящие под запрещением, а также под церковным или свет
ским судом». Здесь видна попытка отделить «учредителей» от «прихожан» — 
проблема, созданная гражданским законодательством. 

Следовательно, группа «учредителей» — это часть Приходского Собра
ния, которое в целом может постепенно расширяться включением в него но
вых членов после каждого очередного заседания. 

Приходской Устав вообще не определяет порядок образования Приходс
кого Собрания. Но в «Уставе Прихода 1998» усилена роль епархиального Ар
хиерея в образовании приходов, поэтому имеется такое выражение — «По 
распоряжению епархиального архиерея, проводится учредительное собрание, на 
котором формируются органы управления Приходом». Скрытый смысл здесь 
таков, что Архиерей сам может формировать группу учредителей, которая со
ставит требуемое Уставом Приходское Собрание. Это подтверждается, на
пример, такой уставной нормой: «При отступлении членов Приходского собра
ния от канонических правил и установлений Русской Православной Церкви, со
став Приходского собрания, по решению епархиального архиерея, может быть 
изменен частично либо полностью». То есть Архиерей может полностью изме
нить состав Собрания в его части как группы учредителей, распустив пре
жнюю группу и введя в ее состав новых членов. 

Но, как бы то ни было, сущность нынешних приходских собраний — это 
собрания учредителей (зарегистрированных государственными органами) 
Прихода как организации, а не как части Церкви. 

Сопоставляя права и задачи Приходского Собрания в трех вариантах 
приходских уставов 1918, 1991 и 1998 годов, можно выделить следующие ос
новные направления деятельности Приходского Собрания, обозначенные во 
всех данных вариантах Приходского Устава: 

— формирование органов управления Приходом; 
— планирование приходской деятельности; 
— определение правил использования церковного имущества; 
— рассмотрение отчетов органов управления и приходских учреждений; 
— принятие решений по взаимоотношениям с епархией и органами го

сударственной власти; 
— дисциплинарные вопросы. 
Все эти задачи выражены по-разному, в соответствии с действующим 

гражданским законодательством. Ниже цитироваться будут пункты 26-й ста
тьи «Устава 1998», но в специально оговоренных случаях — нормы «Устава 
Прихода 1918» и «Устава Прихода 1991». 

Формирование органов управления 
Приходское Собрание: 
«— образует (избирает) Приходской совет и Ревизионную комиссию; 
— представляет на утверждение епархиального архиерея кандидатуру 

председателя Приходского совета церковного старосты»; 
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Приходское Собрание, согласно «Уставу 1918», формировало также орга
ны управления приходских учреждений, например, школ, богаделен, библио
тек и т. п. 

Планирование приходской деятельности 
«— принимает планы и рассматривает проектно-сметную документацию 

на строительство и ремонт церковных зданий; 
— планирует финансово-хозяйственную деятельность Прихода; 
— принимает годовой бюджет, включая размеры отчислений на благотво

рительность и религиозно-просветительские цели, и представляет его на ут
верждение епархиального архиерея; 

— утверждает штатное расписание; 
— определяет содержание членам причта и Приходского совета;» 
Сущность данной деятельности состоит в основном в одобрении пред

ставленных проектов решений. В самом деле, если проект реставрации раз
рабатывался специалистами по определенным научным методикам с финан
сово-экономическим обоснованием, то что же может противопоставить это
му Приходское Собрание — ничего, кроме общих рассуждений. 

Более определенно Приходское Собрание может высказываться по воп
росам формирования штатов и уровням месячных окладов служащих При
хода и приходских учреждений. 

Общий порядок таков, что основанием для выплаты заработной платы 
(жалованья) может быть только штатное расписание, утверждаемое предста
вительной властью или учредителями. Поэтому Приходское Собрание дол
жно корректировать штатное расписание и утверждать его на новый финан
совый год на каждом своем отчетно-годовом заседании. 

Определение правил использования церковного имущества 
Приходское Собрание «па условиях, определяемых настоящим Уставом, 

Каноническим уставом Русской Православной Церкви, Уставом Русской Пра
вославной Церкви (гражданским) и Уставом епархии, а также действующим 
законодательством, определяет порядок распоряжения имуществом Прихода; 

— обеспечивает сохранность церковного имущества и заботится о его при
умножении;» 

Общим для всех вариантов Устава было рассмотрение и принятие финан
совых и прочих отчетов исполнительных органов. 

На этом совпадение функций, прав и задач Приходского Собрания в ва
риантах Приходского Устава исчерпывается. 

Особенностью «Устава 1998» является установление невозможности отде
ления Прихода от канонического и организационного единства с епархией. 
Это стало необходимым после печального опыта последнего десятилетия, 
когда конфликты клирика с епархиальным архиереем разрешались таким об
разом, что клирик с паствой и Храмом самовольно переходил в юрисдикцию 
иностранной религиозной организации. 

Если раньше Собрание только «принимало новых членов», то теперь 
«принимает и исключает членов Приходского собрания с утверждения епархи
ального архиерея». 
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Если раньше Собрание с «благословения епархиального архиерея» принима
ло Устав, то теперь Устав «утверждается епархиальным Архиереем» — неюри
дический термин «благословение» заменен на правовой термин «утверждение» 

Совершенно новым положением Устава является следующее — Собрание 
«сохраняет единство Прихода и его принадлежность к епархии Русской Право
славной Церкви». 

Если Приходское Собрание решит выйти из канонического подчинения 
епархиальному Архиерею, то войдет в силу следующая статья Устава, упраз
дняющая Приход как организацию — «55. ...В случае принятия Приходским 
собранием решения о выходе из иерархической структуры и юрисдикции Русской 
Православной Церкви, Приход лишается подтверждения о принадлежности 
к епархии Русской Православной Церкви, что влечет прекращение дея
тельности Прихода, как местной религиозной организации Русской Православ
ной Церкви и лишает его права использовать в наименовании символику Русской 
Православной Церкви». 

Согласно новому Уставу, само бытие Прихода как местной религиозной 
организации возможно только в том случае, если какая-либо центральная ре
лигиозная организация даст подтверждение, что данное религиозное объе
динение канонически принадлежит ей как часть целого. Этот принцип пред-
регистрационного учреждения Прихода содержался в «Уставе 1991», но те
перь он выговорен достаточно определенно. 

Выпали из текста «Устава 1998» следующие ранее бывшие положения 
«Устава Прихода 1991» — 

«— обсуждает и принимает ходатайства, обращения к епархиальному ар
хиерею и органам государственной власти и управления; 

— рассматривает жалобы на членов Приходского совета и на причт; 
— избирает делегатов на епархиальное собрание». 
В Церкви не приветствуются всякие «митинговые и коллективные ак

ции» — именно с этим связано невключение этой прежней нормы о праве 
Собрания обращаться к Архиерею и государственным органам по вопросам 
различного социального значения и о праве рассмотрения жалоб. 

Необходимость такого обращения возникает постоянно, но для этого 
предусмотрено, что Настоятель и Председатель Приходского Совета как ру
ководители Прихода непосредственно сами обращаются к Архиерею или го
сударственным органам. 

В «Уставе Прихода 1918» было весьма важное право Приходского Собра
ния: «суждение о поступках членов Прихода; возбуждение дел об ответствен
ности председателя, его товарища и членов Совета, а также остальных долж
ностных лиц по Приходу». 

В «Уставе Прихода 1991» это право было подтверждено: «рассматривает 
жалобы на членов Приходского совета и на причт», но в «Уставе Прихода 1998» 
от него не осталось и следа. 

Ныне Приход как община не вправе публично выразить какое-либо за
мечание Настоятелю, кпирику и Приходскому Совету. Все-таки идет отчуж
дение пастырей от паствы. 
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Поскольку «Устав Церкви 2000» разрабатывался в течение двухлетней ап
робации «Устава Прихода 1998», то в нем практически полностью повторены 
нормы прав Приходского Собрания, но все-таки смягчены некоторые фор
мулировки. Например, возобновлено право Собрания рассматривать жало
бы на членов Приходского Совета. 

Упразднена представительская возможность Прихода в епархии. Конеч
но, нынешнее Епархиальное Собрание — это не собрание клира и мирян, но 
собрание клира и церковной администрации (Председателей Приходских 
Советов). И тем не менее, в утратившем силу «Уставе Прихода 1991» было 
оговорено представительское право Приходского Собрания: «избирает деле
гатов на епархиальное собрание». Эта норма исключена из текста «Устава 
1998» как не имеющая своего реального значения. 

Она могла действовать только в модели Прихода-обшины, которая рег
ламентировалась «Уставом Прихода 1918». 

Чтобы не определять конкретно права Приходского Собрания, в «Уставе 
Прихода 1998» сформулировано общее положение: «решает иные вопросы в 
пределах настоящего Устава, Канонического устава об управлении Русской 
Православной Церкви и законодательства Российской Федерации». 

Содержательная деятельность Приходского Собрания, являвшегося дей
ствительным представителем православного Прихода, согласно «Уставу При
хода 1918», была более конкретна и действенна по сравнению с нынешним 
«собранием учредителей». В частности, ни в один из Приходских уставов 
нового времени не входили следующие права Приходского Собрания, опре
деленные «Уставом 1918»: 

— суждение о кандидатах в члены приходского причта; 
— представление заключений по вопросам, предложенным на обсуждение 

Собрания Епархиальным Начальством или Правительством; 
— забота о религиозно-нравственном обучении и воспитании подрастающе

го поколения и заведование приходскими учебными заведениями, а также забо
та о храмовом пении, об устройстве религиозно-нравственных бесед и чтений, 
приходской библиотеке, снабженной книгами религиозно-нравственного содер
жания, и об издании назидательных листков и брошюр; 

— забота об образовании миссионерских кружков и братств, о создании 
просветительных кружков и учреждений, кружков для уборки храмов, благо
творительных и взаимопомощи, пожарной дружины, кооперативов, потреби
тельской лавки, приходского дома, приходской пасеки и других; 

— изыскание средств на нужды Прихода и храма путем сборов, самообло
жения, подписок, а также ассигнований и заимствований из церковных сумм; 

— дела по приобретению и отчуждению недвижимых имуществ, дела по 
принятию пожертвований в пользу храма и Прихода; 

— рассмотрение и утверждение смет и раскладок денежных и натуральных 
повинностей; 

— переложение натуральных повинностей в денежные и обратно; 
— сложение безнадежных к поступлению и неправильно числящихся недо

имок по сборам. 
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Все эти возможные направления церковно-социального служения При
хода теперь находятся в ведении Настоятеля; таким образом, Приходское 
Собрание постепенно превратилось в совещательный орган при Настоятеле; 
от него требуется только формальное рассмотрение годовых отчетов, утвер
ждение штатных расписаний и иных планово-отчетных документов. Форми
ровать же лицо Прихода как активного совершителя Православной веры и 
богоугодных дел нынешнее «собрание учредителей» не имеет возможности. 

«Самообложения» и «недоимки» — это явления Прихода-общины, а сей
час такового нет и пока не предвидится. 

Из содержания прав и функций Приходского Собрания видно, что ны
нешнее реальное Приходское Собрание не имеет такой озабоченности воп
росами веры и публичного исповедания, как это регламентировалось Уста
вом Прихода 1918 года, когда Собрание было полномочным представителем 
Прихода-общины в целом. Ныне это орган управления религиозной органи
зацией, а не Приходом в его подлинном смысле. Здесь формальных прав и 
процедур больше, чем определений круга интересов и забот. 

Особо выделяются в «Уставе Прихода 1918» дела по формированию фи
нансов Прихода за счет регулярных поступлений от прихожан. Действующий 
сегодня порядок взаимоотношений Прихода (храма) как организации и При
хода как общины не предусматривает материальных обязательств прихожан 
перед приходским храмом. Упразднению этих взаимоотношений способство
вало запрещение гражданским законодательством (Декретом 1918 года и За
коном 1929 года) принудительных сборов в пользу религиозных обществ: 
«Ст. 54. Члены групп верующих и религиозные общества имеют право производить 
складчины и собирать добровольные пожертвования как в самом молитвенном 
здании, так и вне его, но лишь среди членов данного религиозного объединения 
(то есть среди членов «двадцатки» — учредителей — О. U1.) и только на цели, 
связанные с содержанием молитвенного здания, культового имущества, наймом 
служителей культа и содержанием исполнительных органов. Всякого рода прину
дительное взимание сборов в пользу религиозных объединений влечет ответствен
ность по Уголовному кодексу PGPCP» (см.: Приложение № 13). 

Поскольку членами религиозных объединений считаются зарегистриро
ванные члены Приходского Собрания («двадцатки»), то понятно, что ни о 
каких регулярных финансовых обязательствах прихожан не могло идти речи. 
Так, запретив попечение прихожан о Храме, государство начало процесс све
дения «прихода» к «организации», отдаление прихожан от жизни храма. 
И ныне достигнутый отрыв общины от организации зацементирован устав
ными положениями. 

Возможно ли ныне восстановление Прихода с его обязательствами перед 
Храмом? И необходимо ли это? Думается, что крайне необходимо и возмож
но. Возвращение к прежней схеме взаимоотношений Прихода и Храма по
ставит по крайней мере предел существенной коммерционализации приход
ской жизни. 

Ныне перед Церковью стоят такие социальные задачи, которые не могут 
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быть решены силами Прихода как организации, но могут решаться Прихо
дом как общины, как единого сообщества верующих на данной территории. 
Поэтому развитие приходской жизни лежит на пути восстановления Прихо
да как целостного субъекта публичного вероисповедания. Приходское Со
брание должно быть не зарегистрированной группой граждан, а полномоч
ными представителями прихожан — ими выбранными, и ими же направлен
ными с определенными наказами ко Храму для работы в заседаниях 
Приходского Собрания. В качестве учредителя такого Прихода, по моему 
мнению, должен быть епископ как глава местной Церкви, а не его паства. 

Приходской Совет 
Приходской Совет как исполнительный орган предусмотрен всеми Уста

вами практически одинаковым по задачам и функциям. 
Приходской Совет является органом, исполняющим решения Приходс

кого Собрания. Это положение формулируется следующим образом. 
Устав Прихода 1918 Для ведения церковно-приходских дел и заведования 

Приходским имуществом избирается Приходской Совет 
Устав Церкви 1988 Приходской совет является исполнительным органом 

Приходского Собрания и как таковой подотчетен ему 
Устав Прихода 1998 

и 
Устав Церкви 2000 

Приходской совет является исполнительным и распоряди
тельным органом Приходского собрания и подотчетен 
Настоятелю и Приходскому собранию. 

В «Уставе 1998» имеются существенные поправки. Приходской Совет не 
только исполнительный орган, но и распорядительный. В самом деле, лю
бой хозяйственный акт — это то или иное распоряжение имуществом и фи
нансами; поэтому о Председателе Приходского Совета говорится, что он яв
ляется распорядителем приходских финансов. Следовательно, Приходской 
Совет является не только исполнительным органом, но и распорядительным. 

Экономико-юридический термин «распоряжение» означает право по сво
ему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог ту часть собствен
ности, которая принадлежит тому или иному юридическому или физическому 
лицу. Иначе говоря, распоряжение означает возможность смены собственни
ка. Следовательно, Приходской Совет вправе покупать, принимать в дар, про
давать, дарить, закладывать и прочее объекты собственности Прихода. 

Такая поправка в определении существа Приходского Совета необходи
ма в условиях, когда Приход становится активным хозяйствующим субъек
том в обществе с рыночной экономикой. 

Уточнив экономическую правоспособность Приходского Совета, новый 
Устав сузил некоторые права ее. Например, во всех прежних вариантах при
ходского Устава Приходскому Совету принадлежало право совместно с на
стоятелем созывать Приходское Собрание, в нынешнем варианте этого пра
ва не содержится. 

В «Уставе Церкви 1988», «Уставе Прихода 1991», «Уставе Прихода 1998» и 
«Уставе Церкви 2000» наблюдается практически полное совпадение основ
ных функций Приходского Совета, хотя и при различии их формулировок. 



ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 235 

Основными функциями Приходского Совета являются: 
— выполнение решений Приходского Собрания; 
— обеспечение благочиния в богослужебной деятельности Прихода; 
— обеспечение надлежащего содержания и сохранности имущества; 
— забота о приросте приходского имущества; 
— учет имущества, а также денежных и материальных ресурсов; 
— распоряжается денежными средствами Прихода с ведома и под конт

ролем Настоятеля и ведет их учет; 
— планирование хозяйственной и финансовой деятельности; 
— хозяйственные и социально-культурные контакты с внешними орга

нами и учреждениями, представительство в суде; 
— заключение хозяйственных договоров и, в частности, трудовых дого

воров и соглашений (прием на работу); 
— обеспечение членов причта жильем; 
— решение текущих хозяйственных вопросов; 
— решение иных вопросов в пределах настоящего Устава и Канониче

ского устава об управлении Русской Православной Церкви. 
Перечисляя основные права и обязанности Приходского Совета, «Устав 

Прихода 1998» регламентирует некоторые обязанности непосредственно 
Председателю Приходского Совета (церковному старосте), в частности: «Пред
седатель Приходского совета — церковный староста — представляет Приход
ской совет в деловых отношениях по финансово-хозяйственным и администра
тивным вопросам, а также в суде; в необходимых случаях выдает доверенности». 

Устав Прихода 1918 расходование сборов по смете и по определению Собраний 
Устав Церкви 1988 ответственно распоряжается денежными средствами в пределах 

бюджета, утвержденного Приходским собранием; осуществляет 
правильный учет этих средств 

Устав Прихода 1991 распоряжается денежными средствами Прихода и ведет их учет 
Устав Прихода 1998 
(Устав Церкви 2000) 

распоряжается денежными средствами Прихода с ведома и под 
контролем Настоятеля и ведет их учет 

Приходскому Совету и, следовательно, непосредственно Председателю 
Приходского Совета принадлежит право распоряжения денежными сред
ствами Прихода. Это право подтверждается во всех вариантах Устава. 

Исполнительная власть, как и полагается, распоряжается материальны
ми ресурсами. Для того чтобы Настоятелю распоряжаться денежными ресур
сами Прихода, то есть самому решать вопросы сбора и распределения дохо
дов, ему необходимо быть Председателем Приходского Совета. В период 
1990—1999 гг. этот вопрос так и решался — если требовалось Настоятелю хо
зяйственное полновластие, то он избирался Собранием (или назначался 
епархиальным Архиереем) Председателем Приходского Совета. Не всегда 
такое сочетание властей — духовной и экономической содействовало общей 
пользе, поэтому «Устав Прихода 1998» оставляет как обшее правило разделе
ние властей — Настоятеля и Председателя Приходского Совета. 
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Общая тенденция «Устава Прихода 1998», которая полностью отражает
ся в последовавшем за ним «Уставе Церкви 2000», это усиление власти на
стоятеля на Приходе путем расширения его контрольных и разрешитель
ных функций. 

Например, касательно должности Председателя Приходского Совета вве
дены два следующих новшества. 

Первое. В статье 28 «Устава Прихода 1998», и соответственно — в статье 
XI.45 «Устава Церкви 2000», имеется положение: «Епархиальный архиерей ут
верждает избрание председателя Приходского совета, либо назначает на эту 
должность своим Указом Настоятеля или другое лицо с введением его в состав 
Приходского собрания». 

По прежнему «Уставу Прихода 1991» если епархиальный Архиерей не со
глашался с решением Приходского Собрания по избранию Председателя При
ходского Совета, то он отклонял избранную кандидатуру и назначал соответ
ствующим указом своего послушника-клирика Председателем Приходского 
Совета. То есть назначение Архиереем мирянина на эту должность без ведома 
Приходского Собрания ранее было как будто бы недопустимым. 

Ныне Архиерей может назначить не только своего послушника — клири
ка, но и мирянина, при этом потребовав ввести его в состав Приходского Со
брания. Это право обеспечено еще и тем, что, согласно статье 19 «Устава При
хода 1998», само учреждение Прихода, то есть созыв Приходского Собрания 
может состояться только по распоряжению Архиерея {«По распоряжению епар
хиального архиерея, проводится учредительное собрание, на котором формируют
ся органы управления Приходом»). И далее, статьей 24 устанавливается возмож
ность роспуска Приходского Собрания по решению Архиерея {«При отступ
лении членов Приходского собрания от канонических прави.1 и установлений 
Русской Православной Церкви, состав Приходского собрания, по решению епархи
ального архиерея, может быть изменен частично либо полностью»). 

Следовательно, право ввести в Собрание мирянина с назначением его 
Председателем Приходского Совета вполне логичное положение действую
щей ныне версии приходского Устава. 

По-видимому, епархиальный Архиерей может теперь составить в своем 
ведении актив опытных хозяйственников, которых может назначить Пред
седателями Приходских Советов, если того потребует та или иная ситуация 
в конкретном Приходе. 

Второе. Безраздельное управление финансами Прихода Председателем 
Приходского Совета — мирянином, конечно же, в некоторых отношениях 
может быть предосудительным. Ведь церковные средства — это пожертвова
ния, принесенные к Алтарю Божию, и священник должен быть основным 
лицом, принимающим решение о практическом использовании сей жертвы. 
Поэтому в «Уставе Прихода 1998» установлено право настоятеля контроли
ровать решения Приходского Совета по распоряжению финансами Прихода 
и обязанность Приходского Совета согласовывать (уведомлять Настоятеля) 
свои решения по этому вопросу с Настоятелем. 



ПРАВОВОЙ СТАТУС РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 237 

Делопроизводство на Приходе приобретает некоторые особенности: до
кументы, связанные с богослужебной деятельностью ведутся, учитываются 
и хранятся у Настоятеля, документы по хозяйственной части концентриру
ются в основном в Приходском Совете. 

Все документы, не связанные с финансовыми обязательствами, исходя
щие от Прихода, подписываются Настоятелем и Председателем Приходско
го Совета. Банковские и другие финансовые документы подписывают пред
седатель Приходского совета и казначей как главный бухгалтер организации 
(учреждения). 

«Устав Церкви 2000» закрепил за казначеем обязанности главного бухгал
тера (Ст. XI.51. ...В гражданских правоотношениях казначей осуществляет обя
занности главного бухгалтера. ...). 

Делопроизводство предполагает наличие особого бланка и печати При
хода. В соответствии с Федеральным Законом «О свободе совести и о рели
гиозных объединениях» любая религиозная организация при совершении 
любых внешних отношений должна указывать свое именование и вероиспо
ведную принадлежность полностью. Следовательно, в бланке Прихода и в 
печати его должно быть записано следующее: «Местная православная рели
гиозная организация «Приход (название храма) епархии Русской 
Православной Церкви». 

Образец печати утверждается епархиальным управлением. В бланке 
(штампе) Прихода указывается также идентификационный номер налого
плательщика (ИНН), код причины постановки на налоговый учет (КПП), 
расчетный счет Прихода в банке, полный почтовый адрес, телефоны, номе
ра факсимильных аппаратов и электронной почты (если имеются). 

Некоторые приходы разрабатывают символ своего Храма (силуэт Храма, 
Крест или образ святого). Поскольку бланки Храма могут использоваться по 
всякой непредвиденной нужде, то лучше воздержаться от нанесения на 
бланк того, что могло бы интерпретироваться как святой образ. 

Возвращаясь к рассмотрению функций Приходского Совета, мы увидим, 
что нынешние функции беднее тех, которые определялись «Уставом Прихо
да 1918». Главное отличие состоит в том, что сущности приходов 1918 года и 
1998 года отличаются. Тогда была община, добровольно содержавшая Храм, 
а ныне — это группа учредителей, не связанных никакими материальными 
обязательствами с Храмом, а прихожане не поставлены в отношения целост
ной приходской семьи. 

Нелишне напомнить то, чем должны были заниматься Приходские Со
веты приходов, существующих как целостные общины по «Уставу Прихода 
1918». 

Самофинансирование Прихода: 
— ведение списков прихожан, имеющих право на участие в Приходских 

Собраниях и обязанных делать взносы на приходские нужды; 
— составление проектов смет и раскладок; 
— собирание сборов, установленных Приходским Собранием; 
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обсуждение степени нужды, обращающихся за помощью Прихода, и ока
зание этой помощи; 

— создание общества взаимопомощи. 
Просветительская деятельность: 
— забота о религиозно-нравственном обучении и воспитании подраста

ющего поколения и ближайшее заведование церковно-приходскими учебны
ми заведениями; 

— образование миссионерских кружков: 
— создание библиотек, читален, Приходского дома; 
— устройство религиозно-нравственных бесед и чтений; 
— образование общества трезвости. 
Создание приходских учреждений: 
— создание благотворительных и просветительных учреждений и круж

ков, приютов, богаделен и школ, учреждаемых Приходскими Собраниями; 
— избрание лиц для заведования вспомогательными учреждениями При

хода и представление их на утверждение Собраний; 
— ревизия отчетности Приходских вспомогательных учреждений. 
Комментировать эти функции Приходского Совета не стоит, они говорят 

сами за себя. Кое-какие из этих функций косвенно отражены в «Уставе При
хода 1998», но не в таком явном виде. 

Ревизионная комиссия представляет собой осуществление контрольной 
функции Прихода. Порядок ее формирования, функции и права неизмен
ны — «Устав Прихода 1998» почти дословно повторяет положения о Ревизи
онной комиссии, которые даны в «Уставе Церкви 1988»: «36. Приходское со
брание из числа своих членов избирает Ревизионную комиссию Прихода, состоя
щую из председателя и двух членов сроком на три года. Ревизионная комиссия 
подотчетна Приходскому собранию. Ревизионная комиссия проверяет финансо
во-хозяйственную деятельность Прихода, сохранность и учет имущества, его 
использование по назначению, проводит ежегодную инвентаризацию, ревизует 
зачисление пожертвований и поступлений и расход денежных средств. Резуль
таты проверок и соответствующие предложения Ревизионная комиссия пред
ставляет к рассмотрению Приходского собрания. 

37. Члены Приходского совета и Ревизионной комиссии не могут состоять 
в близком родстве». 

Только о возможных последствиях деятельности Ревизионной комиссии 
Устав ничего не говорит. В «Уставе Церкви 1988» имеется статья 50: «О прове
денных проверках Ревизионная комиссия составляет акты и представляет их 
на очередное или чрезвычайное заседание Приходского собрания. При наличии 
злоупотреблений, нехватки имущества или денежных средств, а также при об
наружении ошибок в ведении и оформлении финансовых операций Приходское 
собрание принимает соответствующее решение. Оно имеет право предъявить 
иск в суде, предварительно получив на то согласие епархиального архиерея». 

Эта статья претерпела изменение в «Уставе Церкви 2000» (исключена 
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апелляция к Приходскому собранию): «Ст. XI.55. ... В случае выявления зло
употреблений Ревизионная комиссия немедленно информирует о том епархиаль
ную власть». 

Интересно, что Староста Прихода по «Уставу 1918» подчинялся тоже 
только благочинному и епархиальному Архиерею, то есть был защищен от 
власти Настоятеля. Эту норму следовало бы ввести в нынешних условиях 
криминогенное™ в обществе, но самое главное — если все имущество При
хода принадлежит Церкви, то епархиальный Архиерей должен иметь более 
активные рычаги управления имуществом Церкви. 

б. Уставная деятельность Прихода 
Религиозная организация должна действовать, соблюдая как гражданс

кое, так и внутрицерковное законодательство. Во всяком уставе юридичес
кого лица должно быть указано то, что данное учреждение действует в рам
ках соответствующего законодательства. 

Две статьи «Устава Прихода» 1998 устанавливают: 
«Ст. 4. В своей деятельности Приход руководствуется постановлениями 

Поместных и Архиерейских соборов, определениями Священного Синода, указа
ми Патриарха Московского и всея Руси, Каноническим уставом об Управлении 
Русской Православной Церкви, Уставом Русской Православной Церкви (граж
данским), Уставом Московской Патриархии, Уставом епархии, Ука
зами епархиального архиерея и настоящим Уставом. 

5. Приход осуществляет свою деятельность при соблюдении законодатель
ства Российской Федерации и нормативно-правовых актов субъекта Российской 
Федерации, той или иной области (республики)». 

Под Каноническим уставом об управлении Русской Православной Церкви 
теперь надо понимать тот документ, который в данном тексте обозначается 
«Устав Церкви 2000». Он был принят Юбилейным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 2000 году в соответствии с действующим 
ныне федеральным законодательством о свободе совести. Сроки введения в 
действие «Устава Прихода 1998» и «Устава Церкви 2000» не совпали, поэтому, 
при обнаружении некоторых нормативных расхождений этих уставов, преиму
щество имеет «Устав Церкви 2000». 

Устав Прихода 1998 определяет три цели существования Прихода: 
— совместное осуществление права на свободу вероисповедания; 
— распространение православной веры; 
— попечение о религиозно-нравственном воспитании. 
Эти цели могут достигаться весьма разнообразными действиями, среди 

которых можно выделить богослужения, просветительство, благотворитель
ность и предпринимательство. 

К богослужебной деятельности относятся богослужения, чинопоследова
ния, Таинства, обряды, требы, шествия и церемонии в храмах и на относя
щихся к ним территориях, в местах паломничества, в учреждениях и пред
приятиях Прихода, на кладбищах и в иных местах прощания с усопшими, в 
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жилых помещениях, а также в любом другом месте в соответствии с конк
ретными условиями и правилами проведения богослужений (в государствен
ных, общественных и частных учреждениях). 

Религиозное просветительство заключается в распространении право
славного вероучения непосредственно или через средства массовой инфор
мации, миссионерской деятельности, религиозном образовании, обучении 
и воспитании, паломничестве. Согласно Уставу, Приход должен создавать 
школы и другие образовательные учреждения для обучения православному 
вероисповеданию детей и взрослых. 

Приходская благотворительность проявляется в основном в призрении 
малоимущих и одиноких прихожан. 

Предпринимательская деятельность — это любая деятельность Прихода, 
приносящая доход как прибыль. Эта прибыль должна целиком использовать
ся на уставную деятельность Прихода — богослужения, просвещение и бла
готворительность. 

Предпринимательство, а также любой вид приходской деятельности, кро
ме богослужебной, может осуществляться специализированным приходским 
учреждением, что определяется Уставом Прихода: «Ст. 15. Приход по утвер
ждению епархиального архиерея может создавать учреждения для благотвори
тельной, культурно-просветительской, образовательной, издательской, худо
жественной, реставрационной и иной деятельности, а также учреждать сред
ства массовой информации, действующие в соответствии с целями и задачами 
Прихода. Приходские учреждения могут действовать, как часть Прихода, или 
в качестве самостоятельных юридических лиц». 

Для полноты епархиального руководства приходскими учреждениями, 
обладающими правом юридического лица, следовало бы ввести систему ли
цензирования их деятельности. Например, прежде чем приступить к рестав
рации Храма, группа реставраторов должна определиться как коллектив 
(бригада) и получить в епархиальном управлении лицензию на право рестав
рации культового сооружения (храма, часовни, монастыря). 

На некоторые виды предпринимательской деятельности, регулируемой 
государством, Приход получает лицензии. Это относится, например, к изда
тельской, образовательной, строительной и т. п. видам деятельности. 

Устав позволяет Приходу заниматься любой деятельностью, только бы 
она соответствовала «традициям и правилам, принятым в Русской Православ
ной Церкви». 

Некоторые спорные по своим мотивам виды деятельности напрямую раз
решены в «Уставе Прихода 1998»: 

«Приход также вправе: 
— сдавать в аренду имущество (за исключением церковных зданий, соору

жений, имущества богослужебного назначения); 
— вести торговую деятельность; 
— иметь долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 
— приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы 

по ним». 
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Получение процента по вкладам (скрытое ростовщичество) стало обыч
ным явлением в современном обществе, по-видимому, и для Церкви стано
вится оно не предосудительным. 

Совершенно новое положение в приходском Уставе введено в связи со 
становлением особого направления в развитии общества, то есть со станов
лением общественного самоуправления на муниципальном уровне. Органы 
местного самоуправления получают определенную автономность от государ
ственных органов, и уже могут самостоятельно вступать в любые социально-
культурные и хозяйственные связи и отношения с юридическими и физиче
скими лицами, пребывающими в местности, подведомственной данному 
органу местного самоуправления. Права органов местного самоуправления 
определяются Федеральным Законом «О местном самоуправлении». Через 
органы местного самоуправления религиозные организации могут весьма 
тесно и плодотворно сотрудничать со всеми организациями как в социаль
ной, так и в производственной сфере. 

Указание на такое сотрудничество дано в «Уставе Прихода 1998» (ст. 11): 
«Приход имеет возможность участвовать в рассмотрении государственными 
органами и органами местного самоуправления вопросов, относящихся к дея
тельности Прихода, с учетом территории, на которую распространяется его 
деятельность». 

При этом если Приход берет на себя некоторые гуманитарные обязан
ности в районе действия муниципалитета, то он вправе рассчитывать на ма
териальную поддержку со стороны муниципального и государственного 
бюджетов (ст. 16): «Приход вправе получать содействие и поддержку государ
ственных органов в осуществлении своей уставной благотворительной дея
тельности и культурно-просветительских программ». 

Приход как организация вступает в трудовые отношения с лицами наем
ного труда. По нынешнему законодательству для религиозных организаций не 
делается никаких исключений положительного или отрицательного характера 
в реализации норм Кодекса законов о труде (КЗОТ). Все лица, занятые в дея
тельности религиозной организации, обладают полнотой общих гражданских 
прав наравне с прочими трудящимися в Российской Федерации. 

Статья 52 «Устава Прихода 1998» гласит: «Приход принимает и увольняет 
работников по трудовым договорам или контрактам, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. На лиц, работающих в Приходе по тру
довым договорам и контрактам распространяется законодательство о труде. 
Работники, а также священнослужители Прихода на общих основаниях подле
жат пенсионному и социальному обеспечению, социальному и медицинскому 
страхованию в соответствии с законодательством». 

Поскольку в религиозной организации действуют некоторые особенные 
принципы взаимоотношений руководителя и подчиненного, связанных доб
ровольными психологическими установками или религиозными обетами по
слушания, то нормы КЗОТ, не учитывая их, могут не соответствовать харак
теру трудовых отношений в религиозной организации. Для того чтобы не-
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противоречиво сочетать КЗОТ и каноническое право Православной Церк
ви, в Устав вводится следующая (53-я) статья: «Работники Прихода обязаны 
соблюдать правила внутреннего распорядка, учитывающие особенности условий 
труда в Приходе, как православной религиозной организации». 

«Трудовой» статус клириков не вполне вписывается в нормы КЗОТ Кли
рик, да и все работники религиозных учреждений, пишут не «заявления», а 
«прошения» (они ничего не заявляют, но только просят); обращаясь к руково
дителю религиозной организации (епархиальному Архиерею), клирики гово
рят о себе «Вашего Преосвященства послушник», то есть выражают свою волю 
полного послушания, даже вопреки нормам гражданского законодательства. 

Государство обязалось учитывать подобные особенности отношений в ре
лигиозных организациях. Это обязательство, во-первых, оговорено в статье 
15. 2. Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объедине
ниях»: «Государство уважает внутренние установления религиозных организа
ций, если указанные установления не противоречат законодательству Российс
кой Федерации», и, во-вторых, это обязательство принято тем, что «Устав 
Прихода 1998» в этой редакции согласован с Министерством юстиции РФ. 

в. Имущество и средства Прихода 
При создании любого юридического лица оно наделяется имуществом, 

либо имущество постепенно формируется в результате уставной деятельнос
ти этого учреждения. Таким образом, религиозные организации приобрета
ют право собственности, реализующее в таких формах отношений, как вла
дение, пользование и распоряжение объектами собственности. 

Статья 43 «Устава Прихода 1998» определяет: «Приход может иметь в соб
ственности здания, объекты производственного, социального, благотворитель
ного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного 
назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения 
деятельности Прихода, в том числе, отнесенное к памятникам истории и куль
туры. 

Приход вправе получать безвозмездно в собственность или пользование из 
государственной или муниципальной собственности церковные здания, сооруже
ния, прилегающие к ним земельные участки и иное имущество религиозного на
значения, включая памятники истории и культуры, для использования получен
ного имущества в соответствии с уставными целями». 

Это, конечно, уже не ново с 1990 года, но тем не менее более определен
но, потому что установлено право иметь в собственности «памятники исто
рии и культуры». Сегодня еще ни один «памятник» не передан религиозным 
организациям в собственность. 

Практически все культовые сооружения — «церковные здания» являются 
архитектурными сооружениями ранее XX века, поэтому они автоматически 
входят в разряд памятников истории и культуры, которые, согласно логике 
сохранности культурного наследия страны, считаются общенародным досто
янием, не могущим быть в собственности иных организаций, кроме самого 
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государства. Поэтому до сих пор существовал запрет на передачу в собствен
ность культовых сооружений Русской Православной Церкви. 

Если же религиозная организация заново строит культовое сооружение, 
то в соответствии с положениями федеральных законов «О собственности» и 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» вновь построенное за 
счет организации сооружение является собственностью данной организации. 

Появление в Уставе Прихода нормы, допускающей право собственности 
на культовое сооружение прошлых лет создания, свидетельствует о положи
тельных сдвигах в осознании права Церкви на владение своим специфиче
ским имуществом. 

В «Уставе Прихода 1998» появилось новое положение, которое весьма 
актуально ныне, когда Приход вступает в многочисленные финансовые, 
хозяйственные и правовые отношения с внешними организациями. Потеря 
платежеспособности Прихода вследствие особенностей того или иного этапа 
развития рыночного хозяйства в стране может возбудить кредиторов предъяв
лять свои требования на церковное имущество. Закон определил, что церков
ное имущество принципиально дифференцированно — богослужебное и иное. 

К богослужебному относятся церковное здание и его элементы (росписи, 
мозаики, церковная утварь), иконы, богослужебные предметы и тому подоб
ное, составляющее святыню Церкви. Такое имущество признано Законом 
неприкосновенным, поэтому в Уставе говорится: «Движимое и недвижимое 
имущество богослужебного назначения не может быть отчуждаемо, на него не 
может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, оно не может 
быть отдаваемо в залог, быть вкладом в предпринимательские структуры или 
гарантией долговых обязательств». 

Не имеется никаких ограничений для Прихода в осуществлении строи
тельной деятельности — «Приход вправе строить для своих надобностей зда
ния и сооружения, жилые дома, помещения хозяйственного назначения». 

Всякое новое строительство возможно только в том случае, если оно со
гласовано с муниципальными органами управления имуществом, землеполь
зованием, архитектурным надзором и прочими коммунальными службами, 
осуществляющими контроль использования земельных участков, архитек
турного стиля и сохранности особенностей историко-культурной зоны вок
руг церковного здания. 

Все приходское движимое и недвижимое имущество, независимо от форм 
его приобретения, является имуществом Русской Православной Церкви. 
Если это положение трудно юридически сформулировать, то фактически это 
несомненная истина. Дело в том, что церковное богатство, как выше пока
зывалось, является производным от добровольных жертвоприношений. Жер
тва приносится не религиозной организации — Приходу, монастырю, ду
ховной школе и т. п., но Самому Богу и Спасителю. Поэтому все церковное 
имущество принадлежит Богу как святыня, как некая часть, отделенная в 
собственное владение Бога. Таким образом, Устав Прихода правильно опре
делил то, что имущество всех религиозных организаций является имуще
ством Русской Православной Церкви. 
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Религиозные организации Русской Православной Церкви являются само
стоятельными субъектами права, и они вправе осуществлять все полномочия 
собственника в отношении принадлежащего им имущества. И если конкрет
ная религиозная организация Русской Православной Церкви владеет церков
ным имуществом на правах собственности, следовательно, именно она и яв
ляется собственником этого имущества, а не Русская Православная Церковь 
как таковая. Таким образом, приведенное положение Устава можно расце
нивать только как каноническое правило, не имеющее правового значения. 
Вместе с тем, сейчас есть различные гражданско-правовые средства для при
ведения в соответствие этого положения с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Далее, в скобках, я высказываю собственную точку зрения на должное 
имущественно-финансовое состояние Церкви, пока еще не нашедшую пуб
личной поддержки. 

(Для реализации прав Церкви как единого собственника культовых соору
жений было бы целесообразно на высшем церковном уровне рассмотреть воп
рос о том, чтобы государственное или муниципальное имущество религиозного 
назначения передавалось бы из государственной или муниципальной собствен
ности в собственность только Русской Православной Церкви или соответству
ющей епархии, а последние передавали бы это имущество в пользование своих 
религиозных организаций. 

Это право надо закрепить рядом внутрицерковных положений. В частности, 
надо Церкви в целом в лице Святейшего Патриарха оформить право собствен
ности на всякий кафедральный собор. И тогда все епархиальные Архиереи бу
дут находиться в определенных экономических отношениях с центральной цер
ковной властью. 

Каждый епархиальный Архиерей от лица Епархии должен стать собствен
ником всех приходских церковных зданий; тогда ни один клирик не сможет ук
лониться в раскол, оставаясь в прежнем церковном здании — он будет выдво
рен из него по приговору суда. 

Такая возможность предоставлена в новом Уставе. Как только Приход вый
дет из повиновения епархиальной власти, у него отзывается право именоваться 
местной православной организацией, прекращает свое действие Устав Прихода 
и начинается процедура «банкротства», то есть закрытие счетов и погашение за
долженностей перед кредиторами. После всех расчетов с кредиторами, оставше
еся имущество упраздняемого Прихода переходит в распоряжение епархии Рус
ской Православной Церкви.) 

Быть собственником, приобретать собственность и распоряжаться иму
ществом можно лишь только в тех случаях, когда установлено право получе
ния и расходования материальных средств. 

Средства можно получать в виде сметного (бюджетного) финансирова
ния, а также самостоятельно, за счет собственной хозяйственной деятельно
сти. Приход не получает от иных организаций средства на ведение основной 
уставной деятельности (богослужение, воспитание, миссионерство), поэто
му «Устав Прихода 1998» определяет: «Приход осуществляет свою деятель
ность на началах самофинансирования и хозяйственного расчета, как юридиче
ское лицо, имеет самостоятельную смету, отвечает по своим обязательствам 
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своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности. Приход не 
отвечает по обязательствам епархии и епархия не отвечает по обязательствам 
Прихода». 

Имущество Прихода образуется вследствие пожертвований: 
— пожертвований в связи с совершением богослужений, таинств, треб и 

обрядов; 
— добровольных пожертвований граждан и юридических лиц — государ

ственных, общественных и иных предприятий, фондов, учреждений и организа
ций, в том числе с определенной целью расхода; 

— пожертвований в связи с распространением (реализацией) предметов ре
лигиозного назначения и религиозной литературы (книги, журналы, газеты, 
аудиовидеозаписи, информационные дискеты); 

— доходов, получаемых от деятельности приходских учреждений и пред
приятий, направляемых на уставные цели Прихода; 

— иных, не запрещенных законодательством поступлений, направляемых на 
уставные цели Прихода. 

«Устав Прихода 1998» впервые сформулировал, а «Устав Церкви 2000» 
закрепил, что всякий доход от культовой деятельности это «пожертвование», 
а не «доход». 

В последнее время сложилась практика стихийного сбора пожертвован и и 
вне стен храмов — на транспорте, у монастырских стен и иных многолюд
ных местах. «Уставом Прихода 1998» определен порядок таких сборов: «В слу
чае недостатка приходских средств на строительство, реставрацию или 
ремонт храма, могут производиться сборы пожертвований вне храма по, над
лежащим образом оформленным, доверенностям». 

Предполагается, что доверенность на сбор пожертвований будет давать 
Епархиальный Архиерей. 

В Уставе заложены начатки единой общецерковной финансовой систе
мы: «Приход в обязательном порядке через епархию отчисляет средства на об
щецерковные нужды в размере, установленном Священным Синодом и средства 
на общеепархиальные нужды в порядке и размере, установленных епархиальным 
управлением». 

Для того чтобы эта норма была действенной и эффективной, необходимо 
разработать положение о общецерковном бюджете, выработать принципы 
мобилизации средств и их распределения; необходимо выполнять те работы, 
которые свойственны Министерству финансов Российской Федерации, Ми
нистерству по налогам и сборам и иным государственным экономическим 
учреждениям. 

Особенностью приходского финансового делопроизводства является 
«выборный бухгалтер». Всякое юридическое лицо должно иметь должность 
«главного бухгалтера», которому принадлежит право второй подписи в бан
ковских и финансовых документах. 

В силу специфики религиозных организаций в их составе имеется выбор
ный казначей. Наименования такого рода занятий и профессий не содержит-
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ся в перечнях профессий и специальностей Российской Федерации. Поэтому 
Устав повелевает в качестве главного бухгалтера иметь выборного казначея. 
Образцы подписей Председателя Приходского Совета и Казначея для банка, в 
котором содержатся приходские средства, заверяет епархиальный Архиерей. 

г. Регистрация Устава Прихода 
Правовая коллизия с «Уставом Прихода 1998» такова. Настоящая версия 

Устава Прихода принята Священным Синодом как типовой документ, кото
рый должен определять существование и деятельность всех Православных 
Приходов Русской Православной Церкви. При его разработке учитывались 
канонические правила Православной Церкви и гражданское законодатель
ство Российской Федерации. Составился такой компромиссно-оптимальный 
документ, в который на нынешнем этапе взаимоотношений Церкви и госу
дарства трудно чего-либо иное добавить или убавить, не задев при этом ин
тересы Церкви или государства. Поэтому учреждаемый Архиереем Приход 
должен не обсуждать положения Типового Устава, а постараться их понять 
и принять к исполнению. 

Роль Приходского Собрания при обсуждении и принятии Устава тако
ва — Собрание решает, что если оно желает быть собранием Православного 
Прихода, то оно должно принять этот Устав к исполнению. И все. 

Если для некоего мирянина или клирика положения Типового Устава 
неприемлемы, то он не вправе рассчитывать на то, чтобы находиться в со
ставе паствы Архиерея, в числе членов учреждаемого Архиереем Прихода. 
Заметим, что учреждение православного Прихода в новых условиях прак
тически принадлежит Архиерею; ведь если он не даст разрешения на созыв 
собрания учредителей, то оно и не состоится. При уже действующем Уста
ве могут возникнуть желания внести некоторые поправки в него; тогда 
Приходское Собрание вправе обратиться к Епархиальному Архиерею с 
просьбой внести в Устав ту или иную поправку. Архиерей же, сопоставляя 
полезность такой поправки с точки зрения интересов епархии и Церкви 
в целом, может благословить такое изменение Устава или же переадресо
вать решение этого вопроса в Священный Синод Русской Православной 
Церкви. 

Регистрация Устава Прихода — это оформление прав юридического лица, 
вхождение в государственный реестр юридических лиц, регистрация во все
возможных налоговых и фондовых организациях. 

Регистрация Уставов религиозных организаций регламентируется Пра
вилами рассмотрения заявлений о государственной регистрации религиоз
ных организаций в органах юстиции Российской Федерации (см. Прило
жение № 24). 

Регистрация уставов в дальнейшем обозначается как регистрация самих 
организаций, представляющих данные уставы. 

Централизованные религиозные организации, имеющие местные рели
гиозные организации на территории двух и более субъектов Российской Фе
дерации, а также религиозные учреждения и организации, образуемые цент-
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рализованными организациями, регистрирует Министерство юстиции Рос
сийской Федерации. 

Органы юстиции субъектов Российской Федерации (области, края, рес
публики) регистрируют местные религиозные организации, централизован
ные религиозные организации, состоящие из местных религиозных органи
заций, находящихся в пределах территории одного субъекта Российской 
федерации, а также религиозные учреждения и организации, образуемые 
централизованными организациями, зарегистрированными в органе юсти
ции субъекта Российской Федерации. 

Например, если епархия имеет в своем составе приходы, расположен
ные в одной области, крае или республике, то епархию должно регистри
ровать областное, краевое или республиканское управление юстиции. Если 
же приходы епархии расположены в различных областях, краях и респуб
ликах, то эту епархию регистрирует Министерство юстиции Российской 
Федерации. 

Для государственной регистрации православного Прихода как местной 
религиозной организации ее учредители, то есть группа граждан не менее 
10 человек, представляют в соответствующий регистрирующий орган следу
ющие документы: 

— заявление о государственной регистрации установленной формы; 
— список лиц, создающих Приход, с указанием гражданства, места жи

тельства, даты рождения; 
— Устав Прихода в двух экземплярах, заверенный Епархиальным Архиере

ем, а по содержанию отвечающий требованиям статьи 10 Федерального Зако
на «О свободе совести и о религиозных объединениях» и типового Устава При
хода, принятого Священным Синодом Русской Православной Церкви. 

— протокол учредительного собрания, содержащий сведения о дате и ме
сте проведения собрания, количественном и персональном составе его учас
тников и рабочих органов, существе принятых решений (о создании религи
озной организации, принятии ее устава, избрании руководящих органов) и 
результатах голосования по ним; 

— документ, подтверждающий место нахождения (юридический адрес) 
создаваемой религиозной организации, то есть документ, подтверждающий 
право использования того или иного помещения для осуществления основ
ных приходских служений. 

Датой представления учредительных документов в регистрирующий 
орган является дата их фактического поступления в регистрирующий орган. 
Регистрирующий орган должен удостовериться в подлинности представлен
ных документов и в случае необходимости вправе осуществить проверку их 
достоверности. 

Решение о государственной регистрации Прихода оформляется в виде 
заключения и объявляется распоряжением регистрирующего органа или ре
шением уполномоченного должностного лица регистрирующего органа. 

Зарегистрированному Приходу выдается свидетельство о государствен-
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ной регистрации установленного образца и один экземпляр Устава в проши
том виде, заверенный регистрирующим органом. 

На каждой странице двух экземпляров устава проставляется специальный 
штамп с указанием наименования регистрирующего органа, регистрацион
ного номера и даты регистрации. Оба экземпляра Устава Прихода прошива
ются и заверяются на обороте последнего листа подписью уполномоченного 
должностного лица и гербовой печатью регистрирующего органа. 

Второй экземпляр Устава Прихода и копия свидетельства о государствен
ной регистрации религиозной организации подшиваются в регистрационное 
дело, хранящееся в регистрирующем органе. 

На основании решения о государственной регистрации Приходу присва
ивается регистрационный номер, с которым он как организация вносится в 
единый государственный реестр юридических лиц. В случае изменения дан
ных, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, При
ход обязан в месячный срок со дня внесения такого изменения уведомить об 
этом регистрирующий орган. В случае утраты подлинников свидетельства о 
государственной регистрации Прихода регистрирующий орган может выдать 
их дубликат. Для выдачи дубликатов свидетельства о государственной регис
трации Прихода в регистрирующий орган подаются следующие документы: 

— заявление, подписанное руководителем религиозной организации; 
— решение руководящего органа религиозной организации по факту ут

раты подлинников документов; 
— материалы проверки, акты, справки и другие документы, подтвержда

ющие факт утраты подлинников указанных документов. 
Материалы о государственной регистрации Прихода формируются в от

дельное регистрационное дело, в котором должны находиться все докумен
ты, представляемые на государственную регистрацию, а также копия свиде
тельства о государственной регистрации Прихода. В регистрационное дело 
приобщается вся последующая переписка по данному Приходу, справки о 
проверке его уставной деятельности, ежегодная информация о продолжении 
его деятельности и другие материалы, касающиеся этой религиозной орга
низации. 



В. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИХОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
БОГОСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Богослужение является преимущественной деятельностью прихода, то 
есть является основной уставной деятельностью организации, зарегистриро
ванной как православный приход. 

Уставное богослужение требует специально оборудованного церковного 
(культового) здания, именуемого Храмом. Приготовление церковного зда
ния, построенного или реставрированного, к совершению православных бо
гослужений включает в себя обеспечение ряда обязательных материальных и 
организационных условий. 

Основная цель приспособления Храма для богослужений — обеспечить 
полноту культовой и обрядовой обстановки совершения Тайнодействий. Кли
рики должны быть обеспечены всем необходимым для совершения Таинств и 
треб; молящимся должны быть предоставлены элементарные санитарные 
удобства и противопожарные гарантии как во время молитвы, так и в иные 
моменты пребывания прихожан в Храме; само богослужение и его элементы 
(пение, образа, проповедь и прочее) должны быть не только православными, 
но и доступными для слышания, видения и понимания прихожанам. 

Здесь сгруппированы советы, которые могут быть полезны для всякого 
храмового хозяйства и благочиния. 

1.1. Благоукрашение Святого Алтаря 

Алтарь — святыня, место особого Божия присутствия. 
Церковное Предание говорит о том, что каждый Святой Престол, соору

женный в Храме, и на котором совершалась Божественная литургия, имеет 
своего Ангела. Поэтому нам выпала удивительная задача восстанавливать 
Престолы порушенных храмов, удовлетворяя чаяния Ангелов, печальников 
об утраченной некогда Святыне. 

Первое естественное желание и необходимое действие при входе в пору
шенный храм это восстановить Святой Алтарь, чтобы началось совершение 
Божественной Литургии. Принятые ныне правила реставрации и сооруже
ний Святых Алтарей включают обустройство Святого Престола, Жертвенни
ка и Ризницы — собрания предметов, необходимых для Богослужения. 
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а. Святой Престол 
Основанием для Престола является специального рода деревянный стол, 

или каменное сооружение в виде стола. Деревянные Престолы характерны 
для России, а каменные — для южных стран (Грузия, Греция и т. п.). В насто
ящее время некоторые московские Храмы устанавливают каменные Престо
лы с особенной художественной отделкой сторон таких престолов. Распрос
траненным украшением деревянных престолов является обкладка Престола 
металлически-стеклянными рамами, выполненными, как правило, в бароч
ном стиле. 

Размеры Престолов зависят от площади алтарного помещения, но в об
щем случае предпочитается размер равный кубическому метру (один метр в 
ширину, длину и высоту от пола). 

Если Престол деревянный, то при его изготовлении предусматривается 
длина ножек таковой, чтобы можно было заглубить (зацементировать) его 
ножки в пол Алтаря примерно на 10 сантиметров. 

Сама конструкция деревянного основания Престола такова. 
Столешница (крышка стола) изготавливается по подобию иконной дос

ки (толщина доски в готовом виде 4—6 сантиметров). Подбирается такая 
древесина, которая менее всего коробится. Почему-то считается, что осо
бенно хорош дубовый престол, но следует иметь в виду, что весь нынеш
ний дуб европейской части России попорчен кислотными дождями, поэто
му редко удается найти такую древесину, которая бы не растрескивалась со 
временем. 

Если есть достаточное время для обустройства Алтаря, то эту древесину 
(заготовленные для престольного стола доски) следует высушить в самом по
мещении Алтаря. Тем самым можно добиться такого состояния древесины, 
которое в температурно-влажностных условиях самого алтарног-о помещения 
менее всего будет коробиться в будущем. Для уменьшения возможного ко
робления крышки Престола ее склеенные доски укрепляются поперечной 
шпонкой, так же как и в иконных досках. Вдоль торца по всему периметру 
престольной крышки делается выемка глубиной до 10 миллиметров для того, 
чтобы в ней могла уложиться вервь при обвязке Престола во время архиерей
ского освящения. 

Крышка до освящения Святого Престола не соединяется с верхней об
вязкой стола, а при начале освящения Престола стоит прислоненной к пре
стольной конструкции с восточной стороны. 

На ножках престольного стола примерно в 10 сантиметрах от пола дела
ются зарубки глубиной до двух сантиметров, в которых будет утапливаться 
вервь при обвязке Святого Престола. 

Ножки стола соединены попарно двумя горизонтальными обвязками — 
одна вплотную с будущей крышкой, а другая — примерно в десяти санти
метрах от пола; причем нижние противоположные связи соединены друг с 
другом таким образом, что образуется изображение креста в нижней части 
престольной конструкции. 
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В пересечении связей, образующих крестную форму, делается специаль
ный пенал размером не более 10 сантиметров для вложения в него частиц 
Святых мощей мучеников при архиерейском освящении Престола и Храма. 
Пенал должен иметь легко (на ощупь) открывающуюся и закрывающуюся 
вертикальную крышку, чтобы после облачения и обвязки вервью Престола 
на ощупь вложить мощи и закрыть пенал. При этом либо с восточной сторо
ны пенала, либо на самом пенале сверху устанавливается Крест высотой 15— 
20 сантиметров. 

После установления и укрепления престольного стола в неподвижном 
состоянии (замурование с помощью цемента ножек в пол алтаря) крышка 
будущего Престола устанавливается на свое место и по углам ее делаются 
гнезда (просверливаются углубления до 10 сантиметров) для гвоздей, кото
рыми затем будет скреплена крышка с основанием стола. В доске, по
крывающей Престол, предусматриваются углубления для шляпки гвоздей, 
чтобы затем запечатать (залить) расплавленным воском место углубления 
гвоздей. 

Для этого приготавливаются четыре гвоздя (желательно кованые) и че
тыре камня (размером до 10 см); при освящении Престола гвозди будут за
биты этими камнями, и камни затем будут положены под Престол. 

Для освящения Престола готовится специальные воскомастика, вода и 
губки для натирания и обмывания Престола; растапливается воск для запе-
чатания мест вбивания гвоздей и приготавливается также весь комплект об
лачения для Престола. 

После надевания срачицы на освященный Престол, его обвязывают цель
ной (без узлов) вервью по особой крестообразной схеме так, что с каждой 
стороны образуется как бы начертание Андреевского Креста; поэтому необ
ходимо заготовить вервь длиной не менее 30 метров, в зависимости от раз
меров Престола. 

Если имеется возможность, то до установления основания Престола под 
будущим Престолом устраивается сухой колодец. Для этого, если между по
лом и поверхностью земли нет пустого пространства, под Престолом выни
мается грунт до одного метра ниже уровня пола. Образовавшийся «колодец» 
засыпается до уровня пола чистым песком (желательно просеянным и про
мытым), без лишних примесей, особенно органического происхождения. 
В этот колодец будет сливаться вода, использованная для мытья Священных 
Сосудов и других священных предметов. 

Таинственный обряд освящения Святого Престола здесь не излага
ется. 

На освященный и облаченный Святой Престол возлагается Антиминс, 
устанавливается Дарохранительница, Евангелие и Крест. Обязательным 
атрибутом при Престоле (обычно с восточной стороны) являются семисвеч-
ник — светильник с семью лампадами, выносные Крест и Образ Пресвятой 
Богородицы. 
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б. Жертвенник 
Жертвенник не освящается таким чином, как Святой Престол, но окроп

ляется Святой Водой как сам, так и его облачения. Особых предметов, обя
зательных для нахождения на Жертвеннике, не предусмотрено; на нем обыч
но располагаются предметы, необходимые для совершения Проскомидии. 

Жертвенник изготавливается как равносторонний стол, немногим мень
ше Святого Престола, без крестчатой обвязки по нижним перекладинам, и 
не укрепляется в полу (то есть может быть перемещаем со своего места). Как 
правило, Жертвенник находится слева — в северной стороне Алтаря. 

Также с северной стороны удобнее организовать место для приготовле
ния Кадила, стол для размещения предметов при совершении Проскомидии 
(вино, просфоры, поминания), а также — рукомойник. 

В южной части Алтаря следует установить стол для облачений клириков; 
облачение должно храниться в особом помещении, но иногда в некоторых 
придельных Алтарях устраиваются шкафы-ризницы. Подобные шкафы дол
жны иметь такой размер, чтобы облачение не мялось, находясь в хранении, 
и было бы легко доступным. 

В соответствии с Уставом богослужений, как священнические облачения, 
так и облачения Престола и Жертвенника, должны быть разного цвета. 
В силу того, что соборные богослужения должны быть благочинными по 
внешнему виду, то ризница формируется с учетом количества цветности об
лачений и числа служащих клириков. В таком случае вся ризница не помес
тится в Алтаре, и поэтому под ризницу приспосабливается иное помещение. 

Следует обращать внимание на освещенность Алтаря. 
Поскольку вновь открытые храмы не в силах сооружать многоярусные 

иконостасы, и устанавливают одноярусные так, что порою бывает открытой 
алтарная арка, то в этих случаях следует совершенно отказаться от светиль
ников, висящих над Престолом. Молящиеся устремляют свой взор к Алтарю 
и будут вынуждены упираться взглядом на горящие электролампы, что мо
жет создавать определенный дискомфорт. 

Все светильники в алтарной части храма следует устанавливать так, что
бы они не били в глаза служащим и молящимся. Наиболее эффективны для 
таких целей настенные светильники — бра. Лучше всего разместить светиль
ники так, чтобы свет от них шел из-за спины служащих. 

Из мебели в Алтаре могут находиться седалища (кресла). Не рекоменду
ется занимать Горнее место Алтаря какими бы то ни было предметами, кро
ме случая, когда при архиерейском служении здесь устанавливается седали
ще (трон) для Архиерея. 

Иногда на Горнее место ставят то, что изображает гробницу, в которой 
хранятся образы Погребения (плащаницы) Господа Иисуса Христа и Пресвя
той Богородицы. Думается, что негоже особое место Алтаря — Горнее место 
использовать как гробное место. Такая практика не вызывает вопросов у кли
риков и мирян, потому что уже давно на Горнем месте стали изображать ка
толический образ Воскресения Господня — стоящий или взлетающий над 
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Гробом Иисус Христос. Тогда-то естественно видеть на Горнем месте плаща
ницу Христову. 

В православных храмах на Горнем месте всегда изображалась Евхари
стия — Причащение святых Апостолов из Святейших Рук Господа Иисуса 
Христа. Если мягко выразиться, то образ плащаницы Христовой в ряду об
разов Евхаристии, помещенных на Горнем месте, будет излишним. 

При каждении Алтаря Горнее место должно быть непосредственно дос
тупно, чтобы воздать ему подобающее поклонение. 

1.2. Изобразительный рад храмового интерьера 

Господь предоставил мне уникальную возможность восстанавливать храмы 
на основании учета двухтысячелетней православной традиции богословия в 
красках. Автору этих строк довелось изучить православную иконографию по 
сотням памятников церковного искусства (архитектуры, иконы, мозаики, 
фрески) России, Грузии, Армении, Сербии, Византии и пр. И когда Господь 
судил мне быть Председателем Приходского Совета в восстанавливающемся 
из руин Храме, то естественно было мое желание все знания о законах изобра
зительного ряда в интерьере православного храма воплотить в интерьере вос
станавливаемого Храма во имя Преображения Господня (Москва, Тушино). 

«Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу ис
тину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во 
мне видит или слышит от меня» (2Кор.12.6). 

Особая роль Приходского Совета Храма во имя Преображения Господня 
состояла в разработке целостной композиционной и сюжетной концепции 
изобразительного ряда, основанную на великих памятниках православной 
изографии Византии, Грузии, Руси и Сербии. 

Все дальнейшее изложение проводится на примере восстановления мос
ковского Храма во имя Преображения Господня (Тушино), когда автор этих 
лекций был Председателем Приходского Совета и руководил хозяйством и 
восстановлением сего Храма. 

а. Освещение 
Прежде всего следует озаботиться освещением в Храме, ибо оно служит 

не только своему основному назначению — светить, но имеет большое зна
чение при литургическом действии. 

Древние русские храмы не имели больших окон — это чисто техническое 
обстоятельство «вписалось» в особое православное чувствование мира мо
литвы. Миряне, высоко ценящие древность — иконы, распевы, службу, не 
любят много дневного света в храме; они даже просят заставить большие 
окна иконами. В любом случае, окна храма должны быть застеклены непроз
рачным (матовым или рифленым) стеклом, дабы не отвлекать прихожан от 
соборной молитвы. 
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Светильники искусственного света ныне весьма разнообразны. В храме 
должны быть три системы освещения — дежурная, общая и полиелейная. 

Дежурный свет — это светильники над входами, в закрытых проходах, в 
помещениях сторожей и у жертвенников. 

Общий свет — это система светильников, которые включаются во время 
присутствия прихожан в храме как между службами, так и на богослужени
ях. Для общего света используются в основном настенные бра. 

Полиелейная система света состоит из паникандил, которые включаются 
в соответствии с богослужебными нуждами и указаниями. Прошлые два века 
храмоздательства ввели в церковный обиход дворцовый тип светильников. 
Обычные сейчас «паникадила» — это типичные дворцовые люстры, не имею
щие никакого духовного семантического истолкования. В древние времена в 
православном храме были не люстры, а хоросы. Хорос представляет собой 
большой обруч, на котором устроены свечи или лампады (ныне — электро
лампы). Самое главное то, что хорос изображает «круг земной» (Притч.8.11), 
«круг небесный» (Сир.25.4) — бесконечную вселенную, висящую ни на чем пе
ред Очами Божиими. 

Иногда древние хоросы, делясь на двенадцать и более частей, каждой 
своей частью изображали отношение Земли и Солнца — на выпуклой дуге в 
начале и в конце дуги ставилось по светильнику. Это изображало восход и 
заход Солнца в последовательных членах хороса так, что не было конца это
му коловращению (хоровращению): «Небеса проповедуют славу Божию, и о 
делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает 
знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле 
проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище 
солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как ис
полин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и 
ничто не укрыто от теплоты его» (Пс. 18, 2-7). 

В центре хороса обычно подвешивается центральная большая лампада — 
ее можно уподобить самой Земле, царствующей во Вселенной (в «круге не
бесном»). 

Но что Вселенная и всякая другая материя без венца творения, без чело
века? Поэтому на Хоросах стали изображать святых апостолов — такая тра
диция распространена в Греции. 

В России изображения святых на паникандиле, кроме образов апостолов 
на паникандиле в Троицком Соборе Троице-Сергиевой Лавры, мне не встре
чались. 

Конструкция хороса для Храма во имя Преображения Господня, разра
ботанная Приходским Советом, воплощала следующие идеи обустройства 
центрального светильника православного храма: 

во-первых, диаметр хороса должен быть не менее 50% ширины того по
мещения, в котором он будет висеть (так в афонских монастырях); 

во-вторых, в качестве модели части хороса была использована часть древ
ней русской дароносицы, в которой и были обозначены «восход», «заход» и 
движение «светила»; 
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в-третьих, помимо той смысловой нагрузки, которая означает Вселен
ную, хоросу было усвоено значение «подсвечника Русской Церкви» — в тек
стах служб русским святым употребляется выражение — «ты еси новая свеча 
на подсвечнице Церкви», поэтому было решено представить хорос именно 
как такой «подсвечник». В соответствии с задуманным на хоросе были уго
тованы места для установки образов русских святых; было специально напи
сано 48 икон святых, которые были размещены как снаружи, так и внутри 
хороса; 

в-четвертых, в центр хороса была помешена как бы большая лампада, 
внутрь которой были установлены сильные лампы, освещающие всю глуби
ну храмового неба — это символ просвещенной светом Христовым Земли, 
которая добродетелями своих обитателей освещает поднебесную. 

в-пятых, поскольку над Алтарем и иконостасом храма была сооружена 
большая мозаичная композиция «Преображение Господа и Бога нашего 
Иисуса Христа» с центральной фигурой Преобразившегося Господа Иисуса 
Христа, то и хорос как «подсвечник Русской Церкви» и как Вселенная, и 
центральная лампада как образ преображенной Земли как бы предложены 
взору Господа для облагодатствования и Суда. 

Последней точкой в символике сего Хороса должны были стать двенад
цать эмалевых крестов на вершинах каждого сегмента хороса, свидетельству
ющие о крестоцентричности Вселенной и всякой жизни во Вселенной. 

Надо сказать, что это был первый опыт сооружения Хоросов в восстанав
ливающихся московских храмах. Потом будут более роскошные Хоросы, но 
этот был первым в современном храмоздательстве. Хоросообразные светиль
ники встречались и ранее, например паникандило Покровской Церкви Мос
ковской Духовной Академии. 

Центральный светильник в православном храме следует называть не «па
никадило», а «паникандило». «Кандило» означает светильник, лампаду, а 
«кадило» означает «воскурение», поэтому в храме весит не «всекурительни-
ца», а — «вселампада». 

б. Святые образы в Алтаре 
Алтарь должен быть наполнен святыми образами — лики святых означают 

их невидимое присутствие при совершении Божественной Евхаристии. По
скольку совершаемое Таинство не имеет ни времени, ни пространства, то видя 
перед собой образы угодников Божиих, мы духом восходим к первообразам и 
взываем: «Христос посреде нас!», а лик небесный отвечает — «Есть, и будет!» 

Практика художественного убранства Алтаря богатая и разнообразная. 
Но как бы то ни было, главное изобразительное место в Алтаре — это апсида 
(восточная стена), то где усматривается Горнее место. Все сколько-нибудь 
богословски грамотные древние и новые строители храмов на восточной сте
не изображали Образ Божественной Евхаристии. Лишь только с разрушени
ем образа православного храма в XVIII-XX веках, когда на восточной стене 
начинают делать совершенно ненужные окна, утрачивается возможность 
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изображения многофигурной композиции, тогда-то и появляется Образ па
рящего над Гробом Христа, лежащих воинов и сидящих ангелов — нескром
ное «проникновение» в Тайну Восстания от Гроба. 

Тем не менее, из имеющейся архитектуры надо использовать все, чтобы 
воссоздать православные спасительные образы Господа Иисуса Христа, как 
это было в Преображенском храме. В концепцию храмового изобразитель
ного ряда входит обязательное представление Образа Божественной Евхари
стии в Алтаре, несмотря на то, что на Горнем месте имелось большое окно. 
С двух сторон от этого окна находятся простенки по 2,5 метра шириной. В за
дачу художникам было поставлено, чтобы они, взяв в основу изображение 
Евхаристии Киевского Михайло-Златоверхого монастыря (разрушенного 
большевиками), разместили бы две группы апостолов по этим двум простен
кам; на откосах окна (шириной до 70 см) изобразили бы ангелов с рипида-
ми, а само окно закрыли витражом, на котором следовало изобразить Пре
стол, Крест, Чашу и Дискос с Дарами. Для разработки композиции витра
жа художникам был предложен образ Престола, изображенный на фреске 
XII века в Псковском Спасо-Мирожском монастыре. Заслугой художников 
была сама компоновка на столь необычном изобразительном пространстве 
«михайло-златоверховского» образа Евхаристии с «мирожским» образом 
Престола в технике мозаики и витража. 

В результате церковная иконография пополнилась новым художествен
ным шедевром. 

Иные настенные композиции Алтаря должны быть посвящены вселенским 
святителям и учителям — обязательно должны быть представлены святители 
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Святитель Николай, 
Спиридон Тримифунтский. Другие святители и угодники Божии могут быть 
разными — все они должны изображаться в основном во весь рост, фронталь
но, как бы продолжающие апостольский евхаристический ряд. 

Если в Алтаре от Горнего места имеется возвышающаяся или скругляю
щаяся кверху стена, то на ней следует изображать Божию Матерь как Оранту 
или же как сидящую на Троне Царицу Небесную с Богомладенцем на Лоне. 

Если свод Алтаря куполообразный или своей кривизной занимающий 
почти все видимое пространство Алтаря, то полезен наш опыт — написание 
в конхе Алтаря Нерукотворного Образа Спасителя. Небо алтарное будет по
стоянно являть Божие всевидение и нашу надежду — «Сим победиши!». 

в. Иконостас 
Иконы, размещенные по стенам Алтаря и Храма или хранящиеся в Алта

ре, составляют ныне предмет особой ценности. Сейчас в пользовании Церк
ви имеется очень мало древних икон, таковых гораздо больше в государ
ственных хранилищах. Основной состав нынешних церковных собраний 
икон представляют собой изделия массового производства XIX века. Худо
жественные достоинства многих из них не выше достоинств нынешних из
делий Софринских художественных мастерских. 
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Поэтому не всякая икона XIX века будет лучшей по сравнению с ново-
писанными иконами, многие из которых являются замечательными творе
ниями современных богобоязненных иконописцев. 

Обычное явление во вновь открытых храмах — собирать случайные ико
ны и размещать их по стенам храма. Как правило, это пожертвованные при
хожанами собственные семейные иконы. Такие иконы изготовлялись не для 
храмового употребления, а для келейного. Поэтому, обустраивая интерьер 
Алтаря, следует вдумчиво подбирать иконный состав, чтобы создать непов
торимый и цельный облик Святыни. 

Порою за икону XIX века средних художественных достоинств перекуп
щики запрашивают такие суммы, на которые можно написать целый иконо
стас, обратившись к доброму иконописцу. 

Безусловно, есть в старой иконе особая благодать, в народе говорят, что 
икона «намолена», но надо помнить, что во все времена писались иконы, и 
всегда были старые и новые иконы — и когда-нибудь новописанная икона 
тоже станет намоленной. 

В практике Храма во имя Преображения Господня в Тушине предпочте
ние отдавалось заново написанной иконе специального размера, на конкрет
ное место в Храме и вполне определенного святого, нежели случайно при
обретенному образу у перекупщиков или в антикварных магазинах. Из пяти 
одновременно написанных икон двумя иконописцами — Ириной Корниен
ко и Ольгой Клодт три иконы со временем стали видимо источать маслянис
тые выделения, которые верующие стали почитать как Святое миро. Это ли 
не свидетельство святости новописанных икон? 

Особой заботой восстановителей храма становится иконостас. 
Иконостас отделяет Алтарь от трапезной части храма. Как бы ни спори

ли на тему необходимости иконостаса, все-таки надо рассматривать его как 
средство духовного целомудрия — и святые, собравшиеся в Алтарь для при
нятия из Святейших Господних Рук Дары Божественные, не должны видеть 
наше недостоинство, наш грех, наш позор, прикрыв его этой перегородкой, 
как некогда праведные дети Ноевы прикрыли его стыд, дабы и самим не ви
деть, и другим не показать; так и мы не должны своим нечистым оком про
никать в тайны Рая, когда мы к принятию Их не готовы. 

Всегда «недостойны», но можем быть «готовы». 
Когда Господь соизволяет, отразив Свою Волю в Священном Предании, 

тогда иерей Бога Живого откроет для нашего взора Святой Алтарь, сами же 
да не дерзнем открыть его. 

Редкие ныне храмы устраивают многоярусный иконостас, в который вхо
дили бы ряды — местный, праздничный, деисис, пророческий, праотече-
ский. Но в любом случае иконостас состоит из Царских Врат, двух дьякон
ских дверей, трех икон — Спасителя, Божией Матери и образа праздника 
или угодника Божия, которым посвящен данный храм. 

Иконостас особенно украшается — в XIX веке было буквально модно де
лать резные нсевдобарочные иконостасы; в не закрывавшихся храмах Моск-

9-7651 
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вы практически все иконостасы представляют композиции растительного 
орнамента, исполненные из позолоченной липы. Хороший образ — вино
градная лоза как образ Лозы, ветвями которой являемся мы, христиане, но в 
силу своей массовости его исполнения как-то притупился, и прихожанин 
видит в таком иконостасе только барочную чувственную эстетику. 

Иконостас следует проектировать и сооружать таким, чтобы он не доми
нировал над иконами, чтобы молящийся не отвлекался от икон к каркасу, в 
котором находятся иконы. Сегодня можно видеть простые иконостасы, ко
торые были сделаны специально так, чтобы внимание сосредоточивалось на 
иконе, а не на столбах и тяблах иконостаса. 

Иконостас Троицкого Собора Троице-Сергиевой Лавры в своей древней
шей части является эталоном иконостаса — было бы нелепо рублевские ико
ны обрамлять барочной резьбой. 

И все-таки, мы не уйдем от традиции особенно богатого украшения ико
ностасов, как не уйдем от богатого и порою очень красивого иерейского и 
архиерейского облачения. Под стать такому облачению и должен быть ико
ностас. 

Особое внимание при устройстве иконостаса следует уделять устройству 
Царских Врат. Царские Врата — один из самых важных предметов внимания 
молящихся. Имеется два художественных типа Царских Врат: 

а) на створках Врат изображаются святители Иоанн Златоуст и Василий 
Великий, а также образ Благовещения Пресвятой Богородицы; 

б) на створках Врат изображаются четыре Евангелиста и Образ Благове
щения Пресвятой Богородицы. 

Во многих храмах XVIII и XIX веков Царские Врата покрыты прорезной 
резьбой так, что при открытой катапетасме видны литургические действия 
священника. Некоторые молящиеся, подчиняясь многовековой практике со
крытия тайнодействия за непроницаемой стеной иконостаса, в этом случае 
все-таки пользуются возможностью наблюдать сквозь ажурные Царские Вра
та за служением священника и вторить ему в своей внутренней молитве. 

Можно наблюдать, как молящиеся, видя поклонение священника только 
что претворенным Святым Дарам, одновременно с ним совершают земной 
поклон. Ради этого своевременного и сознательного поклонения Святым Да
рам можно рекомендовать делать Царские Врата проницаемыми для зрения 
Страшных Священнодействий. 

В те моменты, когда уж абсолютно в соответствии с литургическим зна
чением недопустим взор непосвященных, Алтарь закрывается катапетасмой, 
что сохранит требование Предания о сокрытии Неба от Земли, святыни — 
от греха. Катапетасма, так же как и прочее облачение Святого Престола, бы
вает разных цветов. Особенностью изготовления катапетасмы является от
сутствие какого-либо шва на полотне — это целостность Плоти Спасителя. 
Разместить катапетасму следует так, чтобы взору молящихся не был виден 
механизм ее передвижения и чтобы она собою перекрывала весь проем ико
ностаса, в котором устроены Царские Врата. 
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г. Настенные композиции трапезной части Храма 
Трапезная часть храма являет собой тот мир, куда пришел молящийся, и 

этот мир должен быть божественно красивым. 
Здесь все важно — освящение, стенописи, иконы и подсвечники. 
Самое главное в интерьере храма — это образы Господа, Божией Матери 

и святых угодников Божиих. Можно выделить три направления использова
ния изобразительного ряда в православном Храме: 

а) преобладание стенописи при незначительном количестве деревянных 
и иных икон; 

б) равнозначное использование стенописи и икон; 
в) преобладание икон при не расписанных стенах. 
Первое характерно для храмов древних Церквей (в особенности — Гру

зинской); второе — стало типичным для русских храмов XIX-XX веков; тре
тье связанно с недостатком средств на росписи и типично для современных 
восстанавливающихся храмов. 

Современные условия эксплуатации церковных зданий вносят свои кор
рективы в технику создания изобразительного ряда. Состояние атмосферы 
внутри храма и вне его ныне таково, что на всех открытых поверхностях (сте
нах и иконах) образуются сажевые, смолянистые и пылевые отложения. 
Большой «вклад» в порчу изображений вносит некачественное сырье свечей, 
кадильного угля и ладана. 

Но есть и еще одна беда — мало просвещенные прихожане «отмеряют» 
силу своей молитвы количеством и толщиной поставленных свечей. Свеча 
ставится ими как знак молитвенного обращения не к Божией Матери, а к Ее 
чудотворной Иконе. Почитается не Божия Матерь, а Ее Образ. Можно на
блюдать, как человек, купив десяток свечей, «выдумывает», куда бы их по
ставить. 

Уж если про молитву говорится: «А молясь, не говорите лишнего, как языч
ники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Мф. 6.7), то 
количеством воска и огня спасение не приблизишь. Многие Приходские Со
веты сегодня отказываются от использования свечей, изготовленных из неф
тепродуктов, и вновь употребляют восковые свечи, которые не отравляют 
легкие молящихся и намного меньше испускают копоти на иконы и стены 
храма. 

Видя неизбежность порчи стенописей из-за некачественных свечей, не
которые храмы вместо росписей стали использовать мозаики. Предполагает
ся, что мозаика будет изготовлена из цветного стекла и смальты (особым об
разом выплавленный вид керамики), на поверхности которых копоть и грязь 
не закрепляется и поэтому легко снимается. Мозаичные комлозиции с года
ми остаются столь же свежи по колориту, как и в момент создания. К сожа
лению, опыт храмов-пионеров, рискнувших возродить в России мозаичное 
искусство, показывает, что еще не все здесь отработано в должной мере. 

Художники-монументалисты порою навязывают свое видение как ком
позиций, так и материала. Ни в коем случае нельзя использовать, несмотря 
Q* 
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на категорические требования мозаичистов, для изготовления мозаик есте
ственные камни — граниты, мрамор и кирпич. Нельзя соглашаться с техни
кой мозаики, предусматривающей широкие известковые швы между фраг
ментами мозаики — светлые известковые швы темнеют и их невозможно 
очистить. 

В целом стенопись или мозаики храма должны воссоздать образ спасе
ния человека и твари во Иисусе Христе. Об этом много написано в специ
альной богословской и искусствоведческой литературе. 

Концепция изобразительного ряда, реализованная в Храме во имя Пре
ображения Господня в Тушине (Москва), заключалась в следующем. 

Конструкция названного храма типична для храмоздательства конца 
XIX века — три нефа, три алтаря; один алтарь — главный находится впереди, 
а другие два — расположены ближе к выходу. 

Главный Алтарь Храма закрывался в свое время большим пятиярусным 
иконостасом, перекрывая и алтарную арку (проем) высотой четыре метра. Не 
имея возможности восстанавливать пятиярусный иконостас, Приходской 
Совет решил соорудить одноярусный каменный иконостас. В качестве моде
ли такого иконостаса был избран тип древнегрузинских иконостасов, в част
ности — иконостас главного собора Грузинской Церкви — Светицховели. 
Это одноярусная каменная преграда с иконами местного ряда. 

Над иконостасом оставалось пространство алтарной арки и вид всей кон
хи Храма, а также вся площадь восточной стены до свода (в куполе). Поэто
му было решено на всей этой площади изобразить композицию того, чему 
посвящен храм, а именно — Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

Раб Божий, входя в Храм, видит Фавор и Преславное Преображение Гос
подня; простирая далее свой внешний и внутренний взгляд, молящийся про
никает в незакрытое небо Алтаря, но на пути к этому Небу он встречает двух 
свидетелей Фаворского Света — святителя Григория Паламу и Преподобно
го Серафима Саровского, изображенные Набоковых поверхностях алтарной 
арки. Эти угодники Божии являются для нас апостолами Благодати Святого 
Духа — один преподал учение о Фаворском Свете, а другой — показал этот 
Свет своему собеседнику и нам. 

Сопровождаемые свидетелями Фаворского Света, мы зрительно и мыс
ленно шествуем в Рай, созерцая Небо (конху) Алтаря. Конха была устроена 
архитектурно не очень удачно — с большой кривизной, переходящей в гори
зонтальный потолок, и тем не менее, ее пространство можно было организо
вать для славы Божией. Глядя на конху как на небо, вспоминается видение 
царя Константина — изображение Креста Господня. 

Помня же, что Крест Господень отождествляют на некотором уровне бо
гомыслия с Самим Лицом Господа Иисуса Христа так, что Лик Христов изоб
ражают как бы на фоне Креста (крестчатый нимб), Приходской Совет решил 
поместить в конхе изображение Плата Нерукотворного Образа Иисуса Хри
ста, возносимый ангелами. Такая композиция ярко напоминает обычный в 
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Грузинской Церкви образ Вознесения Креста, несомого ангелами, в частно
сти, тимпан над входом в грузинский Храм Джвари (Крест) VI века. 

Конха давала возможность по сторонам Нерукотворного Образа Спаси
теля разместить лики Божией Матери и Предтечи Господня — для этой цели 
в качестве эталона использовались мозаики Киевского Софийского Собора. 

Таким образом, на своде главного Алтаря (в конхе Храма) был изображен 
Деисис — Господь и молящиеся Божия Матерь с Иоанном Крестителем; мы 
не смогли в одноярусном иконостасе изобразить Деисис, но не лишили Храм 
этого образа, поместив его на видимой народу части алтарного пространства. 

Итак, войдя в храм, христианин видит Преображенскую славу, далее, взяв 
в спутники святителя Григория Паламу и преподобного Серафима, он мыс
ленно устремляется горе и видит Нерукотворный Образ Спасов, а с Ним и 
Крест Спасительный, а также своих вечных и всесильных заступников — Бо
жию Матерь и Предтечу Господня Иоанна. 

Мысль, чувство — душа и дух верного христианина восходят и нисходят 
от Спаса к Спасу, от Неба к Небу, от благодати к «возблагодати». 

Приступая к созданию стенописей в соответствии с литургическим зна
чением изобразительного ряда в Православной Церкви, нам пришлось оце
нить те фрагменты живописи, которые остались от прежнего времени. Храм 
построен был в 80-х годах XIX века, а расписан в начале XX века. Живопись 
была очень посредственной академического толка, и в ней отсутствовал 
обычный мотив нашего спасения во Иисусе Христе, раскрываемый через 
Евангельские образы Богоявления. В конце XX века «богомазы» практичес
ки полностью отошли от понимания древнего смысла храмового изобрази
тельного ряда — изография перешла с догматического уровня на чувствен
ную изобразительность. 

Почти каждый храм, расписанный в конце XIX века, отличался наличием 
композиций Нагорной проповеди, Хождения по водам, Беседы с самарянкой. 
Эти сюжеты развертывались на несколько десятков квадратных метров, не ос
тавляя возможностей для изображения иных спасительных образов. Возобла
дало недогматическое, богословское научение красками, а приточное, сюжет
ное повествование. 

Такая же ситуация была и в нашем Преображенском Храме: на всю за
падную стену (одиннадцать метров в длину и шесть в высоту) была изобра
жена толпа слушающих Нагорную проповедь; южная и северная стена не 
имели евангельских образов, но содержали, не отражающие реальных исто
рических обликов, изображения преподобных, которых нельзя было иден
тифицировать ни с Преподобным Сергием, ни с Антонием или Феодосием 
Печерскими, ни с другими святыми. Орнамент, покрывавший собою боль
шую часть трапезной и алтаря, представлял собой восточно-ковровый стиль 
с большой долей розенкрейцеровской символики. Все это свидетельствова
ло о полном отсутствии у прежних живописцев знаний о роли и смысле изоб
разительного ряда в православном храме. Поэтому Приходской Совет решил 
упразднить неправославное художество из православного Храма, тем более 
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что десятки метров неправославной живописи отслоились от стены из-за 
многолетних дождевых протечек и сырости. 

Архитектурные особенности пространства Храма (широкие своды и арки) 
наталкивали на монументальные решения, поэтому в качестве главного ху
дожественного средства была избрана мозаика в ее византийской традиции. 
Предстояло выполнить почти шестьсот квадратных метров мозаики — это 
был единственный проект такого рода в истории русского храмоздательства 
XX века. 

На восточной стене, как выше сказано, была сооружена композиция 
Преображения Господня. 

Правая (южная) стена по православной традиции посвящается в основном 
Богоявлению — здесь всегда наличествует композиция Рождества Христова 
и Богоявления (Крещения) Господня. Вспоминая о том, что Теофания — 
это Троическое явление, мне представилось необходимым особенное внима
ние в этих композициях уделить Духу Святому, чтобы Лица Пресвятой Трои
цы были равночестно поклоняемы и ублажаемы. В качестве изобразительного 
символа Святого Духа довольно часто используется образ воды. Имея же в 
композиции Богоявления образ Иордана и вод Крещения, а для нас это Вели
кая Святыня — Агиасма, естественным стало составить «водный» цикл, при
чем так, чтобы воды Иордана «протекали» по всей стене. Таким образом, на 
южной стене были сооружены следующие Евангельские спасительные обра
зы: Рождество Господа Иисуса Христа, Крещение Господне, Брак в Кане Гали
лейской, Преполовение Пятидесятницы, Исцеление расслабленного у Овчей 
купели и Благовещение. 

Составился своеобразный треугольник — Рождество — Крещение — Пре
половение; центральным мотивом этой образной системы стало — «Жаждай 
грядет ко Мне, и да пиет». 

У подножия образа Преполовения бьет источник Воды, соединенный с 
Водами Крещения, и разливается по всей стене к Кане Галилейской, к Ов
чей Купели и к нам — себя мы изобразили в виде псаломского оленя — «Как 
лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 41.2) 

Олень, пьющий воду — это очень часто встречающийся образ в древне-
грузинской и византийской изографии. 

Так образы южной стены Храма научают нас правильному пониманию 
событий Троического Богоявления и возносят нас в непосредственные сви
детели и участники тех, вроде бы давнишних спасительных деяний Божиих, 
но в литургическом действии, упраздняющем время, для нас реально совер
шаемых. 

Теперь почти каждое Таинство Брака, совершаемое в главном помещении 
Храма, напутствуемо Образом Брака в Кане Галилейской; всякий водосвят
ный молебен украшен лицезрением образа исцеления расслабленного. 

И наконец, Образ Благовещения, размещенный на двух отстоящих друг 
от друга столбах, как в Киевском Софийском Соборе, побуждает молящихся 
при выходе из Храма произносить «архангельское» — «Богородице Дево, 
радуйся!..» 
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Конкретные изобразительные изводы тех или композиций были заим
ствованы из древних мозаик и фресок Византии, Сербии и Грузии. 

Северная стена традиционно посвящается Страстному циклу и Воскре
сению. Здесь непременно должны быть изображены Воскрешение Лазаря, 
Вход Господень в Иерусалим, Распятие Господа Иисуса Христа, Положение 
во Гроб и Воскресение. 

Архитектура стены подскажет то, как расположить эти изображения. Сле
дует только заметить, что Образ Воскресения лучше всего применять таким, 
чтобы он соответствовал чтению из Воскресных Евангелий — наиболее час
то это беседа Жен-мироносиц и Ангела, сидящего на Гробном Камне; но ни 
в коем случае нельзя изображать католический извод — взлетающего над 
Гробом Спасителя. 

К северному (страстному циклу) следует отнести и Образ Сретения Гос
подня — после Светлого Рождества для Божией Матери прозвучало проро
ческое — «се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в пред
мет пререканий — и Тебе Самой оружие пройдет душу — да откроются помыш
ления многих сердец» (Лк.2.34,35). 

Для будущих изобразителей Сретения Господня рекомендую использовать 
в качестве иконописного подлинника Образ Сретения в Псковском Спасо-
Мирожском монастыре (XII век), который иллюстрирует стих, поемый на де
вятой песни Канона праздника Сретения — «Не старец Мене держит, но Аз 
держу его, той бо от Мене отпущения просит». В Мирожском изводе Сретения 
изображен Спаситель Богомладенец, держащий Своими Пречистыми Руками 
старца Симеона за одряхлевшие плечи. Так тонко соединяется текст богослу
жения и особенность иконографии образа «Сретение». 

Западная стена в православных храмах отводится для изображения Страш
ного Суда. Если рассматривать икону Страшного Суда, то ее можно условно 
разделить на образы, подающие надежду на прощение и милосердие, и обра
зы наказания чувственного характера, проявляющие фантазию живописца. 

Общая концепция изобразительного ряда не позволила нам преподать 
полностью Образ Страшного Суда, поэтому намеренно были выбраны толь
ко следующие моменты Суда — Господь-Судия с предстоящими Богороди
цей и Предтечею, Апостолы на 12-ти Престолах, цикл Лоно Авраамово (Бла
горазумный разбойник, Престол с Крестом, Божия Матерь с ликом Ангелов 
и Авраам с душами праведников) и Шествие праведников в Рай, возглавляе
мое Ангелом, Апостолом Петром и Марией Египетской. 

В качестве Образа Лона Авраамова использована точная калька образа 
Лона из грузинской Церкви XII века Тимотесубани (под городом Боржоми); 
двенадцать апостолов, судящих мир, — это заимствование из фрески Дмит
ровского собора города Владимира (тоже XII век). 

Шествие праведников в рай в нашем исполнении представляет собой про
цессию тех святых, к которым наиболее часто обращается в своих молитвах 
современник-москвич: преподобные (Сергий Радонежский, Серафим Саров
ский), святители (Иоасаф Белгородский, Владимир Киевский и Галицкий), 
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царицы и княгини (Тамара, мч. Елизавета), девы (Варвара, Екатерина) и др. 
Переходя от стен к своду, оставалось пространство, которое также могло 

быть использовано для изобразительных целей. Здесь было уместно написать 
ряд святых в рост, как бы держащих на себе Небо. Для этих целей довольно 
часто в древности изображались ветхозаветные пророки — так, например, 
сделано в Георгиевской Церкви Старой Ладоги (XII век), в барабане которой 
на простенках (между окнами) изображены ветхозаветные пророки, как бы 
держащие образ Спасителя в своде барабана. 

Точно так же сделали и мы, взяв ладожские образы, разместили в основа
нии купольного свода. Это были — Мелхиседек и Ной, Царь Давид и Исаия, 
Аввакум и Даниил, Захария и Иезекииль. Каждый их пророков, кроме Мел
хиседека и Ноя, держат свитки, на которых начертаны из пророчества о Сла
ве Божией. Например, Царь Давид, взирая на образ Преображения, возвели
чивает Христа: «Фавор и Ермон о Имени Твоем возрадуютася». 

Таким же образом и иные пророки произносят свои пророчества, глядя 
либо на Преображение, либо на Страшный Суд. 

И, наконец, свод Храма. Здесь нет иной альтернативы, кроме безусловно
го изображения Креста Господня как сущности, которая скрепляет всю тварь, 
содержа ее в священном порядке и красоте (Космос). Развернутый на все небо 
Крест — это преимущественная Слава Божия, это то, для чего и расписывает
ся Храм — для прославления Спасителя Иисуса Христа. В качестве изографи
ческого извода мною была предложена фреска XIV века грузинской Церкви в 
Никорцминда в горах Рачского хребта (недавно погибшая от землетрясения). 

Можно заметить, что всякий раз я отмечаю источник иконографическо
го извода — это, как правило, фрески и мозаики XII-XIV веков Руси, Гру
зии и Византии. Дело в том, что ныне еще весьма мало церковно грамотных 
художников, и тем более — мозаичистов. Чтобы не нарушить догматический 
строй храмовых изображений, Приходскому Совету пришлось самому раз
рабатывать как общую композицию, так и набор сюжетов с указанием эта
лонов, на которые следует ориентироваться. Художникам предоставлялись 
слайды и фотографии эталонных сюжетов и композиций и требовалось, что
бы ни единая черта из этих изводов не была искажена. 

Поэтому с полным основанием можно считать автором этих мозаик в ча
сти разработки догматической концепции, обшей композиции и решения от
дельных сюжетов как по набору символов, так и по связям друг с другом раз
личных сюжетов именно соборный разум Церкви, а не лично того или иного 
художника-ремесленника. 

И все-таки, во фресках, выполненных в Храме во имя Преображения Гос
подня, очень много художественных недостатков, связанных в основном с 
техникой исполнения, материалом и колористическими решениями. 

Тем не менее, группа исполнителей мозаик во главе с Корноуховым А. Д., 
выполнив задание Приходского Совета, получила Государственную пре
мию — это единственный случай, когда результаты реставрации и восстанов
ления культового сооружения были отмечены Государственной премией. 
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Большая проблема для приходов выбор художников (иконописцев, 
фрескистов, мозаичистов), грамотных весьма мало, а грамотные и опытные — 
очень дорогие. Поэтому Приходскому Совету и клиру должно самому 
овладевать знаниями в области церковного искусства и археологии, самим 
разрабатывать общий изобразительный ряд, просвещающий и научающий 
прихожан Закону Божию, чтобы этот ряд представлял собой Евангелие 
в красках — не рассказ, не повествование, а реальное событие, совершаемое 
в настоящем, сегодняшнем литургическом действии. 

Дальнейшие работы по росписи интерьера Храма подчинялись следую
щей идее. 

Два придела Храма Преображения — придел в честь Преподобного Сер
гия Радонежского и придел в Честь Святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, а также центральный неф Храма, соединяющий эти два приде
ла, были определены для темперной стенописи. 

В приделе Святителя Николая решено было прославить Крест Госпо
день — надо дать прихожанам постоянно лицезреть Славу Креста, посколь
ку немало дней в году приходится на празднование Животворящего Древа. 

В приделе Преподобного Сергия решено составить образный ряд учени
ков Преподобного — задумано составить Радонежское Древо и изобразить 
его на большой западной стене, но этого реализовать не удалось. 

В сводах центрального нефа всем рекомендую изображать сюжеты, в ко
торых главным действующим лицом является Божия Матерь — в частности, 
Сошествие Святого Духа, Вознесение Господне, Успение Пресвятой Богоро
дицы, «Знамение», «О тебе радуется». 

На столбах, поддерживающих своды храма, следует, согласно древним 
правилам, писать образы воинов-великомучеников Димитрия Солунского, 
Георгия Победоносца, Евстафия Плакиды, Никиты, Феодора Стратилата, 
Иоанна Воина, Мины и других. 

Еще одно решение было принято при разработке художественно-литур
гической концепции Храма: если столбы — это то, на чем стоит Церковь, то 
система арок придает этим столбам устойчивость, которая обеспечивает це
лостность и нерушимость Церкви. 

Столбы — это мученики Христа ради, арки же — это учители Церкви — 
отцы Вселенских Соборов. Учители Церкви претворяют слово Благовестия в 
Догматические формы, которые обеспечивают устойчивость Правильного 
Прославления Господа и Бога Иисуса Христа, то есть вечную устойчивость 
Православия. Таким образом, на поверхности арок следует изображать пос
ледовательно отцов от Первого до Седьмого Вселенского Собора. 

Если в устройстве интерьера Храма могут проявляться пожелания и вку
сы настоятеля и старосты — развешивать полотенца или нет, зажигать све
тильники или не зажигать, петь знаменным распевом или не петь — вес это 
временно; придет новое руководство и все по-новому запоют. В устройстве 
же росписей в Храме не должно быть никакой вкусовщины — если уж не вла
деем знаниями по догматико-учительному значению художественных обра-
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зов Благовестия, то должны ориентироваться на вековую традицию Право
славной Церкви, отметая примитивный псевдоклассицизм и псевдобарокко 
извода XIX-XX веков. 

Приходскому Совету приходилось противостоять воле доброжелателей, 
желавших наполнить Храм реалистическими примитивными картинками на 
темы Священной Истории, с одной стороны, и сопротивляться художничес
кому модернизму и экспериментаторству — с другой стороны. 

В свое время Преподобный Паисий (Величковский), убедившись, что нет 
духовных наставников в монастырях России, Украины и Молдавии, решил 
вернуть в монашеский обиход писания древних отцов, чтобы именно они 
стали наставниками для ищущих спасения. Поэтому он и составил свод их 
творений, названный впоследствии Добротолюбием. Также и в случае с об
разами Благовестия — надо в условиях дефицита богобоязненных талантли
вых изографов воспользоваться художественным Добротолюбием, сохранен
ным в памятниках духовного творчества Руси, Грузии, Сербии, Греции, что и 
было предпринято в Храме во имя Преображения Господня. 

Некоторые храмы имеют такие внешние (наружные) архитектурные осо
бенности, что само собой напрашивается соответствующее украшение. 

Так, в Храме Преображения Господня в двенадцати кокошниках архитек
турно были устроены люнеты, в которых можно было изобразить в технике 
мозаики двенадцать апостолов; и кроме того, над апсидой были сделаны осо
бого вида кокошники, в которых напрашивалось размещение деисиса — 
Спасителя, Божией Матери и Предтечи Господня. 

Как задумано, так и осуществлено. Проходящим и проезжающим мимо 
Храма рабам Божиим дана возможность взирать на святые образы и возно
сить свои молитвы к первообразам. 

1.3. Сохранение художественного убранства Храма 

а. Общие замечания 
Клиру и Приходскому Совету необходимо обеспечить охрану однажды 

созданных образов, если они соответствуют православной изографии и име
ют обоснованную взаимосвязь друг с другом. Всякое священное изображе
ние обязывает нас содержать и хранить его должным образом. Фресковые 
росписи, местный ряд иконостаса, особенно Царские Врата и отдельно сто
ящие киоты, необходимо защищать от механических повреждений главным 
образом в нижней их части (у пола); это требование касается в основном 
ценных и охраняемых государством объектов истории и культуры. 

В тех редких случаях, когда сохранилась ценная фресковая живопись в 
нижней части стен, она должна быть ограждена от соприкосновения с моля
щимися. Способы ограждения могут быть различны и определяться в конк
ретной ситуации прихода. Один из вариантов — установка вдоль стен лавок 
или стасидий со спинками, закрепленными так, чтобы ни в каких случаях 
они не касались росписи. 
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Большую ценность представляют сохранившиеся в храмах иконостасы, 
многие из которых относятся к концу XVII — началу XX в. Более ранние, 
тябловые иконостасы, за небольшим исключением, были перестроены, за
частую с использованием старых икон и Царских Врат. 

С конца XVII века иконостасы стали украшаться обильной золотой резь
бой. Основа выполнялась из твердых пород древесины, обычно из сосны, ус
тойчивой к возможным неблагоприятным условиям, накладные резные де
тали — из липы. Окраска иконостаса выполнялась темперой, клеевой и мас
ляной красками. Применялись различные виды золочения, серебрения по 
левкасу, с цировками. Широко использовался т. н. «двойник» — прокат зо
лота и серебра в качестве подложки. 

Со временем, когда верхний слой позолоты утончался, стирался, обна
жившееся серебро, соприкасаясь с воздухом, окислялось и на поверхности 
образовывались темные пятна. Поновление плохо сохранившейся позолоты 
иконостаса можно проводить только силами специалистов, имеющими сви
детельство о допуске к выполнению этих операций. Это связано с тем, что 
при исследовании первоначальной отделки иконостаса может быть выявлен 
ее многоцветный характер. Следует стремиться к сохранению прежней позо
лоты без ее замены и избегать употребления бронзовых порошков и пателей, 
так как эти материалы очень скоро темнеют, особенно в холодных храмах. 

При наличии охраняемой органами государства живописи на Царских 
Вратах важно следить, чтобы эта живопись не имела бы контакта с масляной 
и грязной средой. Иконки, к которым прикладываются священнослужители 
при входе в Алтарь Царскими Вратами, должны быть повешены так, чтобы 
можно было не касаться руками основной живописи Царских Врат. Эти 
иконки лучше вешать не на врата, а на опорные столбы или примыкающий 
край иконостаса. 

Удаление пыли с лицевой поверхности иконостаса следует производить 
сухими мягкими пуховками (из хвостовых петушиных оперений) или сухи
ми мягкими тряпками посредством легких движений. С тыльной стороны 
иконостаса можно пользоваться пылесосом и слегка влажными тряпками. 

При производстве ремонтных работ не разрешается вносить в храм для 
сооружения строительных лесов сырую и неошкуренную древесину во избе
жание заражения биогенами сухой древесины иконостаса. 

Необходимо систематически проводить в присутствии специалистов и 
реставраторов осмотр состояния сохранности иконостаса и киотов, чтобы 
вовремя предотвратить разрушительный процесс. Отпавшие фрагменты 
резьбы надо хранить до восстановления с указанием места их нахождения в 
резном убранстве. 

Копоть является одним из сильных разрушительных факторов для ико
ностаса, ее удаление требует серьезного реставрационного вмешательства. 
Непрофессиональное удаление копоти, как правило, кончается значитель
ными повреждениями. Следует учитывать, что от пламени свечи или лампа
ды происходит нагревание участка поверхности иконостаса, на котором со 
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временем появляются трещины левкаса, шелушение красочного слоя и по
золоты, помутнение и свертывание лака. 

Для избежания такого рода повреждений рекомендуется использование 
восковых свечей, чистого лампадного масла и увеличение длины кронштей
нов для лампад по образцу кронштейнов XVII века, которые были длиннее 
более поздних и современных. 

Эти рекомендации по содержанию художественных ценностей в храме 
сформулированы в основном специалистами музеев и культурно-охранных 
структур. Не имея глубоких знаний о поведении прихожан, они советуют 
также и следующие полезные, но невыполнимые мероприятия: «В храме с 
особо ценными иконостасами и росписями количество свечей должно быть 
ограничено. Свечи должны стоять на жертвеннике и на престоле, перед чти
мыми иконами, на кануне, перед иконами местного ряда. Перед остальны
ми иконами могут теплиться лампады. Должен производиться кружечный 
сбор на общую свечу. Свечи должны быть изготовлены из отбеленного воска 
с хлопчатобумажными фитилями. Масло и ладан должны быть высшего ка
чества. Свечи должны отстоять от икон не менее чем на один метр. Иконы, 
перед которыми стоят свечи, должны быть обязательно под стеклами. 

В случае возникновения реальной опасности загрязнения иконостаса и 
росписей копотью, настоятель храма по представлению с благословения свя
щенноначалия обязан сократить частоту богослужений». 

Бытует мнение среди духовенства (бывших художников, реставраторов и 
искусствоведов), а также среди любителей культуры, что необходимо создать 
специальную службу по хранению церковного имущества — Ризницу (хра
мовую, епархиальную, патриаршую), в которые назначаются штатные риз-
ничные. 

В обязанности ризничного входил бы научный учет и, почти что, музей
ное хранение всех недвижимых и движимых памятников, строений и пред
метов церковного обихода, а также подготовка историко-архивного матери
ала, контроль ремонта и реставрации церковного имущества. Если Церковь 
приобретет права собственности на подобное имущество, она сама по себе 
осознает необходимость такой системы учета, изучения и хранения имуще
ства и организует его должным образом. 

б. Условия хранения особо чтимых икон 
Проблема хранения особо чтимых и чудотворных икон возникает в связи 

с особенной ролью их в Богослужении. Являясь особыми святынями, эти 
иконы составляют основу литургической жизни Церкви. Перед ними часто 
служатся молебны, акафисты, к ним часто прикладываются и ставят сотни и 
тысячи свечей, горящих почти непрерывно. Нередко среди этих икон можно 
встретить иконы древние и древнейшие, составляющие сокровищницу унас
ледованной нами византийской и древнерусской культуры и претерпевшие 
многочисленные чинки и реставрации, ставшие причиной их материальной 
хрупкости. 
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Иконы очень чувствительны к изменению влажности и температуры ок
ружающего воздуха. Так как красочный слой и фунт существенно отличают
ся по своим деформационным свойствам от деревянной основы, то при из
менении влажности в Храме и содержания влаги в теле иконы начинаются 
микроразрушения, которые, накапливаясь, приводят к отслоению и растрес
киванию фунта, шелушениям и осыпям красочного слоя, разрывам и отсло
ению паволоки, деформациям и растрескиванию иконных досок. 

Музейные работники и чиновники государственного контроля, «забо
тясь» о народном достоянии — о церковном имуществе, так ограждают ико
ны от молящихся: 

«Среди разрушающих воздействий следует выделить: 
— жар из-за большого количества свечей вблизи икон; 
— нерегулярность отопления (особенно опасна практика, принятая во 

многих храмах и состоящая в интенсивном разогреве отопительных систем 
перед началом служб); 

— сквозняки (плохое качество оконных и дверных столярных заполне
нии); 

— резкие колебания влажности из-за присутствия чрезмерно большого 
количества молящихся в небольших по объему помещениях; 

— размещение икон под металлическими и тканевыми ризами и оклада
ми, что вызывает выпадение конденсата внутри замкнутого объема при рез
ких колебаниях температуры наружного воздуха, который ведет к увлажне
нию материалов, составляющих икону, 

— размещение икон в таких частях храма, где возможно застаивание воз
духа. 

Все перечисленные выше факторы активизируют процессы биоразруше
ния иконы. Загрязнение икон (пыль, свечная и кадильная копоть, жиры, 
содержащиеся в отпечатках пальцев, случайные брызги лампадного масла и 
благовонных масел, используемых для протирания икон) служат для микро
организмов источником питания». 

В этих инструктивных указаниях есть своя правда, но известно нам и то, 
что икона «живет» среди молящихся и «умирает» в музейном саркофаге. 

При хранении особо чтимых икон следует стремиться к сведению до ми
нимума процессов влагообмеиа, то есть к достижению термодинамического 
равновесия материалов, из которых выполнены иконы. 

Для древнейших и наиболее ценных в художественном отношении икон 
предписывается обеспечение стабильного температурно-влажностного ре
жима, которого можно добиться только в специальных помещениях (музей
ных, фондовых помещениях, ризницах) или нарочито построенных для них 
киотах специальной конструкции. 

Режим постоянного хранения таких икон должен быть следующий: тем
пература + 18° С±3° Слетом и +15° С±2° С) зимой, относительная влажность: 
50%±15% при подвижности воздуха около них 0,2 —0,3м/с. 

Жестко следует контролировать суточные и часовые колебания темпера
туры: 1 —2° С/час, влажности: 5%/час. 
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Если в месте постоянного хранения перед иконой возжигаются свечи, 
она должна находиться в негерметичном киоте, предохраняющем от копоти, 
но допускающем свободный воздухообмен с наружной средой. 

Подсвечники и лампады, стоящие перед такой иконой, не должны быть 
ближе чем на 1 — 1,5 м; причем в местах постоянного хранения икон перед 
ними должны гореть только восковые свечи (из отбеленного воска с хлопча
тобумажным фитилем). 

1.4. Храмовая утварь 

В состав храмовой утвари входит довольно много предметов, по крайней 
мере, все то, что находится в храме. Собственно богослужебная утварь в ос
новном находится в Алтаре — богослужебные сосуды, предметы для совер
шения Проскомидии, облачения клириков и Престола. Храм наполнен ико
нами, подсвечниками, аналогиями. 

а. Богослужебные сосуды 
Следует отметить новинку в изготовлении богослужебных сосудов. Обыч

но сосуды изготовлялись из медесодержащих сплавов или серебра с последу
ющим золочением химическим способом. Теперь чисто серебряные и золо
тые сосуды большая редкость, а то, что массово изготавливается, покрывает
ся сусальным золотом, которое быстро стирается от частого употребления. 

Ныне имеется возможность покрывать любые металлы солями нитрида 
титана. На внешний вид это покрытие имитирует золото, но в отличие от зо
лота оно имеет достаточно большой запас прочности и поэтому рекоменду
ется для применения в украшении священных сосудов. Технология такого 
покрытия разработана для нужд космической техники, для тех инструмен
тов, которые находятся в агрессивных химических и физических средах. Се
годня на рынке довольно много предложений по обработке металлов, и мож
но найти приемлемые условия доработки священных сосудов еще не бывших 
в употреблении. 

В общем случае, священные сосуды — область заботы священника, кото
рый руководствуется церковными правилами на этот счет и сам решает все 
вопросы, связанные с их содержанием и пользованием. 

Тем не менее следует сформулировать ряд советов для организации хране
ния, использования и ремонта церковной увари, изготовленной из металла. 

Предметы из металла наиболее устойчивы к воздействию окружающей 
среды. Некоторые из них — евхаристические наборы, подсвечники и лампа
ды — постоянно бывают в употреблении. При использовании евхаристичес
ких сосудов и иных металлических предметов церковной утвари следует учи
тывать вид металла, из которого они изготовлены. 

Золото и серебро 
Основные виды разрушения серебра: общее поверхностное потемнение, 

пятна. Для низкопробного серебра — зеленые пятна медных солей, трещи-
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ны, разрывы помятость. Простейшая чистка серебра состоит в протирании 
поверхности раствором нашатырного спирта. 

Очистка от потемнения и коррозионных пятен допускается только спе
циальными средствами для серебра. Эти средства обладают к тому же кон
сервирующими свойствами. Позолоченное серебро такими средствами чис
тить нельзя из-за того, что при этом можно повредить позолоту. Позолочен
ные предметы очищаются от загрязнения спиртом. При реставрации 
серебряные предметы нельзя паять оловянным припоем, который необрати
мо портит серебро. 

Медь и медные сплавы 
Основные виды разрушения медных предметов — это темные коррози

онные пятна зеленого цвета, которые образуются при контакте с влагой и аг
рессивными веществами или грязью. Потемневшие металлические предме
ты из меди или медных сплавов с пятнами очищаются средствами, специ
ально предназначенными для очистки медных сплавов. 

Олово 
Основным и очень опасным видом разрушения олова является «оловян

ная чума», которая развивается при температуре ниже 0°С. Признаками за
болеваний являются образование островков рыхлого крупно-кристалличе
ского серого порошка. 

Попадание такого порошка на здоровый предмет вызывает заболевание 
последнего. Предметы из олова всегда должны находиться при комнатной тем
пературе. «Заболевшие» предметы необходимо изолировать от «здоровых». 

Черные металлы 
Ржавчина на черных металлах появляется в результате попадания влаги на 

незащищенную поверхность. Ржавую поверхность рекомендуется обработать 
несколько раз средством «Преобразовать ржавчины», стабилизирующим про
дукты коррозии, которые при этом приобретают черный цвет. В том случае 
когда нужна светлая поверхность, ржавчина удаляется составом «Очиститель 
ржавчины», а затем консервируется составами, содержащими очищенный 
воск, например «Кариноль». 

В помещении, где находятся предметы из черных металлов, относитель
ная влажность воздуха не должна превышать 55%. Удалять загрязнения и 
пыль можно только сухим способом или с помощью специальных средств. 

б. Храмовая мебель 
Храмовая мебель, в особенности аналогии (не «аналой», но «аналогий»), 

должна иметь надлежащий вид и удобную конструкцию. Сейчас в Церквах 
появляется много детей, а сохранившиеся за годы безбожия аналогии не 
были приспособлены к тому, что к ним приступали дети — лежит на анало
гии икона, а ребенок не в силах без посторонней помощи припасть к ней. 
Поэтому аналогии для икон следует делать с крутым наклоном, чтобы икона 
как бы стояла, а не лежала, а нижний ее край был бы не выше 120 см от пола. 

На приходах возобладало неправильное соотношение аналогия с празд-
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ничной иконой и Алтаря. Аналогий с праздничной иконой должен устанав
ливаться в центре Храма только во время службы данному празднику, во все 
остальное время аналогий с праздничной иконой должен стоять у солеи на
против местной иконы Спасителя или храмовой иконы. 

Входящий в Храм должен видеть прежде всего Царские Врата — цель на
шей жизни Царствие Небесное, а не дешево блестящий предмет с беспоря
дочно горящими свечами. 

Грандиозные подсвечники желтомасляноблестящего металла с немысли
мыми «шедеврами» слесарной работы массового производства, установлен
ные почти около каждой иконы, нарушают стройную и строгую эстетику 
православного храма. 

Для того чтобы полнее удовлетворить желание молящихся умилостивить 
Бога возжжением свечей, надо бы создавать особые часовни-реликварии — 
помещения с хорошей вентиляционной системой, в которые помещать все 
наиболее почитаемые иконы и образы святых и устанавливать там потреб
ное число подсвечников. Так можно «разгрузить» Храм от внелитургических 
интересов прихожан и прохожих. 

в. Свечи 
К храмовой утвари относятся также и свечи приобретаемые прихожана

ми в стенах самого Храма. Свечи составляли и составляют основной источ
ник денежных поступлений приходов. Совсем недавно изменилась ситуация 
с использованием свечей в храмах. До 1990 года монополистом в изготовле
нии свечей были Софринские художественные мастерские. Их свечи изго
тавливались из отходов нефтяного производства и совершенно не соответ
ствовали традициям Православной Церкви. Церезиновые свечи дешевле вос
ковых, но сильно коптят и издают нелепые запахи. 

Ныне многие приходы занимаются изготовлением чисто восковых све
чей, что гораздо предпочтительнее для верующих по сравнению с церезино-
выми дешевыми свечами. Свечной рынок сегодня может предложить все что 
пожелаете, поэтому ныне недопустимо использовать в Алтаре невосковые 
свечи; следует озаботиться тем, чтобы обеспечить наличие больших воско
вых свечей для установки на Престоле во время торжественных богослуже
ний, а также для духовенства и иных алтарных нужд. 

Чтобы приучить прихожан к мысли, что свечи не продаются в храме, но 
выдаются на руки в обозначение совершенного прихожанином пожертвова
ния, надо упразднить то, что напоминает торговлю — ассортимент и цену. 
Порою за свечным ящиком предлагается до десяти видов свечей, различаю
щихся длиной и толщиной — так стимулируется у прихожан ложная установ
ка, что от толщины свечи зависит его усердие в молитве. 

В некоторых храмах имеется всего два вида восковых свечей — малень
кая стоимостью 2 рубля и другая лишь в трое большая по весу — 10 рублей. 
Тот, кто не может много жертвовать, воспользуется свечой за два рубля, а 
кому все равно — тот приобретет и десять штук по 10 рублей. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 273 

Хорошая традиция сложилась в Троицком Соборе Троице-Сергиевой 
Лавры — здесь свечи не продаются, их можно брать в обмен на любое тайное 
пожертвование. 

г. Церковные облачения 
Довольно значительную часть храмового имущества составляют церковные 

облачения. В их число входят специальные покровы на Святой Престол и 
Жертвенник, священные одежды клириков и прочие тканые предметы, ис
пользуемые как в богослужении, так и в украшении храмов (ковры, дорожки). 

Количество церковного облачения возрастает в зависимости от числа ал
тарей и количества священнослужителей. Благочиние и благолепие Боже
ственной литургии обеспечивается, кроме всего прочего, также и красотой 
священных одежд клириков и специальных покровов Престолов, Жертвенни
ков и аналогиев. Цветность облачений связана с типом церковного праздно
вания — Господские, Богородичные, святительские и прочие праздники. Всем 
им усваиваются особые цвета облачений — белый, голубой, золотистый и т. д. 

Все церковное облачение хранится в специальном помещении, часто име
нуемом ризницей. Поскольку облачения состоят в основном из нестойких тка
ней, то требуется постоянный контроль его исправности и пригодности для 
богослужений. Поэтому в хозяйстве должен иметься специальный сотруд
ник — ризничий для организации хранения и ремонта церковного облачения. 

Ткани, находящиеся в литургическом употреблении, необходимо посто
янно тщательно осматривать. Влажные вещи высушивать перед складирова
нием. В случае незначительных повреждений допускается осторожная по
чинка при наличии соответствующих навыков. При серьезных повреждени
ях следует обращаться к реставраторам. Старинные обветшавшие ризы 
следует изымать из постоянного употребления, используя их несколько раз в 
год. Сильно обветшавшие ткани и облачения ни в коем случае не следует 
уничтожать и переделывать, так как они в будущем станут основой собраний 
церковных музеев и ризниц. 

В храмовой ризнице должны быть созданы следующие условия хранения 
облачений. Помещение для хранения тканей должно быть сухое, хорошо 
проветриваемое. Желательно, чтобы оно отапливалось (температура помеще
ния в пределах +12 —18°). В любом случае важен устойчивый температурно-
влажностный режим (влажность помещения в пределах 50—70%, оптималь
ная — 60—65%, допустимое суточное колебание влажности не более 5%). 
При повышенной влажности ткани следует проветривать и просушивать на 
открытом воздухе в тени, в сухой и солнечный день. Если для этого нет воз
можностей — в сухой и солнечный день следует открывать окна (при задер
нутых шторах) и дверцы шкафов, выдвигать ящики. 

Освещение желательно иметь рассеянное, на окнах должны быть легкие 
светлые шторы (недопустимы прямые солнечные лучи, поскольку ткани 
выцветают, пересушиваются, теряют прочность), а лампы накаливания сле
дует помещать в матовые колпаки. 
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Шкафы с облачениями должны стоять на ножках, быть деревянными, 
просторными, с плотно закрывающимися дверцами, с полками и выдвиж
ными лотками. 

Облачения хранятся в шкафах свободно развешанными на обтянутых 
мягкой тканью плечиках. Облачения, шитые жемчугом, бисером, бусами, с 
металлическими накладками и большим количеством пуговиц хранят в спе
циальных хлопчатобумажных чехлах, надевающихся снизу (чтобы осыпаю
щиеся детали отделки не потерялись). 

Для облачений, которые удобно хранить в сложенном виде, используют
ся комоды на ножках с выдвижными ящиками. Тяжелые или обветшавшие 
облачения хранят в горизонтальном положении, прокладывая мягкой чистой 
бумагой (миколентной или папиросной). При хранении тканей следует 
иметь в виду, что их желательно как можно меньше сгибать и складывать, т. к. 
на местах сгибов ткань быстрее протирается, сечется и деформируется. 

Покровцы, воздухи, плащаницы, покровы, небольшие детали облачений 
и т. п. хранятся в развернутом виде, проложенные мягкой чистой бумагой в 
выдвижных ящиках и лотках. 

Металлические детали (накладки, пуговицы) желательно обертывать чи
стой мягкой бумагой во избежание появления пятен ржавчины на ткани. 

Митры и камилавки желательно хранить на полках на специальных дере
вянных болванках, обертывая бумагой. 

Шкафы и комоды желательно выставлять вдоль внутренних, а не наруж
ных стен помещения, не вплотную к стене и не ближе 0,5 м к отопительным 
приборам. 

Помещение следует регулярно пылесосить, проветривать и протирать 
слегка влажной тряпкой. 

Загрязнение тканей — это питательная среда для моли и кожеедов. Что
бы предотвратить заражение тканей насекомыми, следует применять отпу
гивающие средства: сухую лаванду и ромашку-Пиретрум (и препараты на их 
основе), которые можно зашивать в мешочки и раскладывать или развеши
вать в шкафах и комодах. 

Не менее двух раз в год весной (или ранним летом) и ранней осенью про
изводить осмотр всего фонда, просматривая и перекладывая ткани, чтобы 
они не слеживались, расправились и «подышали». При обнаружении вещей, 
потравленных плесенью, насекомыми, их следует немедленно изолировать от 
других тканей и обратиться за помощью к реставраторам. 

Чистка облачений должна производиться с особым вниманием, посколь
ку эти облачения составляют неотъемлемую принадлежность церковных Та
инств. Выбивание тканей не допускается. Для прочных тканей допускается 
очень аккуратная и осторожная обработка мягкой платяной щеткой или 
мини-пылесосом. Стирать обычным способом допускается только подризни
ки, простые белые полотенца и срачицы ткани без вышивки и украшений. 

Облачения и вещи из других тканей, особенно с вышивкой, допускается 
подвергать сухой химической чистке в особых условиях (вещи при этом 
зашивают в чистые мешки и моют щадящими методами в чистых растворах). 
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д. Богослужебные книги 
Книги это великое духовное богатство; весь корпус богослужебных книг 

это квинтэссенция Священного Предания Православной Церкви, поэтому 
они должны храниться при соблюдении специальных правил. 

Библиотека (хранилище) должна быть изолирована от производствен
ных, бытовых и любых иных помещений. Это должно быть сухое отапливае
мое, проветриваемое помещение, позволяющее поддерживать оптимальный 
температурно-влажностный режим: температура +18 ±2° С, относительная 
влажность воздуха 55% ±5%. Старые книги «не любят» большой освещенно
сти — она должна быть минимальной. 

Хранилище должно быть оборудовано деревянными, обработанными ог
незащитным составом, или металлическими стеллажами, нижняя полка дол
жна отстоять от пола на 15 см, стеллажи должны располагаться на расстоя
нии не менее 70 см от наружных стен, 

Книги на стеллажах должны стоять вертикально, достаточно свободно, 
имея сверху пространство не менее 5 см для циркуляции воздуха; книги же 
без переплетов или книги очень большого формата хранятся в горизонталь
ном положении. 

Нельзя хранить книги на полу, сложенными в штабели и вплотную к 
наружным стенам. Естественно, в помещении должна поддерживаться чис
тота, проводиться регулярная уборка; в хранилище не должно быть ковро
вых дорожек, в качестве утепляющего или обшивочного материала не дол
жен использоваться войлок. 

При поступлении новых книг до их передачи в хранилище проводится 
проверка их состояния и при необходимости специальная обработка (обес
пыливание, дезинфекция, акклиматизация). Зараженные каким-либо гриб
ком, книги должны быть изолированы до проведения дезинфекции. 

При ремонте богослужебных книг запрещается использование липкой 
ленты, низкосортной бумаги, канцелярского клея (силикатного, казеиново
го и т. д.), а также материалов неизвестного состава. 

1.5. Особые замечания об организации богослужений 

а. Клирики 
Права и обязанности клириков регламентируются указаниями правяще

го Архиерея, Уставом Прихода и каноническими правилами. Основная обя
занность священника по отношению к организации богослужений — это 
обеспечение уставного характера службы Богу. 

Совершенство православного богослужения в его таинственном, обрядо
вом, поэтическом и художественном проявлении не имеет себе равных. 
Явить миру и Богу совершенство православного богослужения — это задача 
каждого клирика. Священнослужитель в городском многолюдном приходе 
Должен решить сложнейшую задачу. Жизненный ритм городского жителя 
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практически полностью оторван от уставного ритма православного богослу
жения. Поэтому-то и нарушается структура суточного круга богослужений, 
если богослужение приспосабливается к возможностям посещения храма 
молящимися, и к возможности самих клириков совмещать свои домашние и 
церковные интересы. 

Нынешние церковные службы практически повсеместно не соответству
ют уставу (Типикону) — где больше, где меньше, но практически во всех хра
мах Русской Православной Церкви практический устав отличается от реко
мендуемого Типиконом. 

В праве настоятеля сокращать уставное богослужение в тех или иных его 
частях. Но порою эти сокращения довольно сильно выхолащивают само бо
гослужение. 

Самый типичный пример состоит в следующем. Почему-то взято за пра
вило опускать чтение пятидесятого псалма на воскресной Утрени. Устав тре
бует независимо от типа Утрени (рядовая, полиелейная и проч.) прочитывать 
практически посредине Утрени этот покаянный псалом, являющийся ее 
смысловым центром. Опущение этого псалма лишает Утреню ее покаянной 
компоненты. 

Сокращения служб в условиях городского прихода неизбежны, но надо 
сокращать не так, чтобы упразднять элементы службы, а так, чтобы компакт
но выполнять все элементы богослужения. Например, прочитывать всю 
кафизму, но не все псалмы, прочитывать все каноны, но не все их тропари. 
Целиком же опускать канон или кафизму недопустимо. 

Клирики обязаны обеспечить такое чтение и пение в храме, чтобы моля
щиеся могли понимать церковнославянские тексты. Ныне требуется не толь
ко толкование прочитанного Евангелия, но всякое дополнительное объясне
ние прочитанного Апостола, пропетой стихиры, тропаря или седальна. 

Увлечение настоятелей хозяйственными делами в ущерб учительно-пас-
тырским обязанностям мало согласуется с заповедью: «Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Мф.28.19-20). 

Господь не сказал Своим ученикам, чтобы они строили храмы и зани
мались предпринимательской деятельностью, для этого имеются профес
сионалы. 

Особую заботу клириков должна составлять внешняя сторона богослуже
ния. Оно должно быть чинно-торжественным, священные одежды чистыми 
и выглаженными. Внешний облик священника должен соответствовать вы
сокому моменту молитвенного предстояния; недопустимы в виду у молящих
ся оживленные переговоры клириков. Некоторые обычаи организации бо
гослужений соблазняют некоторых молящихся, в особенности тех, кто хоро
шо знает содержание и порядок служб суточного круга. Например, бывает, 
что священник, служа Литургию оглашенных, выходит на солею исповедо
вать своих духовных чад. Это явное нарушение строя Литургии, поскольку 
священник должен не мысленно, и не скороговоркой прочитывать молитвы 
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антифонов, но молиться параллельно распеваемым антифонам и произно
симым ектениям, чтобы, естественно, завершать ектению и свою молитву 
возгласом, являющимся окончанием молитвы антифона. 

К сожалению, до сих пор не имеется строгого регламента поведения кли
риков во время богослужений. 

Если богослужение включает такие моменты, как раздача артоса, святой 
воды, принятие теплоты после Причащения и прочее, то необходимо предус
мотреть, чтобы потоки подходящих и отходящих молящихся не пересекались. 
Если же бывает особенно многолюдно при раздаче какой-либо святыни, то та
кую раздачу следует организовать вне Храма — это касается в основном разда
чи Агиасмы в Богоявление и освящения плодов на Преображение Господне, 
прием поминальных записок и раздача просфор в Родительские субботы. 

Как неоднократно требовал Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, православные храмы должны быть открыты для доступа мо
лящихся весь день, и в храме должен постоянно находиться дежурный свя
щенник. 

б. Время богослужений 
Из служб суточного круга выполняются только Литургия, Вечерня, Утре

ня, Первый, Третий и Шестой часы. Иные же — Повечерие, Полунощница, 
Девятый Час служатся в редких случаях. Время богослужений определяется 
во многих случаях интересами паствы. Поскольку нынешние приходы не 
имеют территориальной определенности, то реальными прихожанами ока
зываются лица, проживающие в другом районе или городе. Поэтому настоя
телю следует озаботиться тем, чтобы время начала и окончания богослуже
ний удовлетворяло бы большинство прихожан, при непременном условии, 
что богослужебный устав не должен быть нарушен. 

В этих целях надо выяснить ритм городского транспорта и часы его мак
симальных нагрузок, кроме того, следует знать время начала и окончания ра
боты тех учреждений, которые территориально расположены в зоне деятель
ности прихода. 

Например, в нынешние времена в центре города Москвы на 17 часов 
приходится самый пик нагрузок транспортных сетей, бесконечных автомо
бильных заторов («пробок»), и если храм расположен в центре Москвы, то в 
будни не следует начинать вечернее богослужение ранее 18 часов. На окраи
не города лучше начинать службу в 17 часов, чтобы к 19—20 часам предоста
вить возможность прихожанам разойтись по домам. Окраина это «спальные» 
районы, где жизнь «замирает» к 21-му часу. 

В общем случае следовало бы провести нечто вроде сплошного опроса 
прихожан, чтобы выявить желание большинства из них о наиболее удобном 
времени начала богослужений. 

Особую красоту имеют ночные богослужения — это, как правило, празд
ничные Утрени, которые, согласно Уставу, должны начинаться в 2 часа ночи. 
Если настоятель решает проводить ночные богослужения, то он должен оза-
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ботиться наличием транспортных средств для молящихся, чтобы доставить 
их к ближайшей станции метро или к иным транспортным сетям. В этих це
лях накануне праздников (Пасха, Рождество, Богоявление), служба которым 
назначается на ночь, необходимо взять в аренду пару-тройку автобусов и 
предупредить об этом самих прихожан, чтобы они рассчитывали на наличие 
этого транспорта. 

Общий принцип определения времени богослужений должен быть та
ким, чтобы максимально учесть особенности городского быта прихожан, и 
при этом чтобы не страдал церковный Устав богослужений. 

в. Хор и псаломщики 
Непременным условием богослужения является наличие псаломщиков и 

хора. Принципы и задачи организации хора находятся в ведении настоятеля, 
поскольку стиль и особенности пения должны быть согласованы с требова
ниями служащего духовенства. 

Тем не менее, церковное пение в Православной Церкви столь же про
блемное явление, как изография, как уставность богослужений, как благоче
стие вообще. 

Нынешнее пение, установившееся с XVIII века, являет собой в богослу
жении то же, что «фряжское» письмо в иконографии. Подмена церковного 
пения на музыкальную игру упразднило тысячелетнюю традицию молитвен
ного внутреннего вопля к Спасающему Богу и заменило ее внешним звуко
производством, обозначающим те или иные внешние чувствования певцов 
или «заказчиков» такого пения. 

Если можно довольно легко восстановить древнее иконописание, то вос
становить древний тип богослужебного пения практически не представляет
ся возможным. Поэтому сегодня приходится признаться в полной утрате на
выков и самое главное — желания петь по-древнему. 

Певчие и регенты воспитываются на Бортнянском, Веделе, Львове, Кас
тальском, Чеснокове, Рахманинове и прочих весьма одаренных церковных 
композиторах. Восстановление знаменного пения часто бывает искусствен
ным, поскольку древнее литургическое пение не может существовать авто
номно от древнего образа храма, от бытового благочестия и от иных форм 
проявления веры православных прихожан. 

Церковный хор состоит из профессиональных певцов и любителей. Про
фессиональные певцы большей частью имеют основным местом работы ка
кое-либо музыкальное учреждение — филармонию, ансамбль, капеллу и 
т. п., и трудятся в храмах по совместительству. 

Регент хора должен быть штатным сотрудником — он приравнивается по 
своему приходскому статусу к псаломщику. В прежние времена псаломщик 
утверждался на своей должности епархиальным архиереем. Было бы полез
но, чтобы в больших приходах, охватывающих районы с населением более 
50 тысяч человек, регент храма утверждался на своей должности и освобож
дался от нее епархиальным архиереем по представлению благочинного. 
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Во-первых, это давало бы возможность установить определенный контроль 
уставности и чинности богослужения со стороны епархиального начальства; 

во-вторых, это оградило бы профессионала регента от возможных кап
ризов и дилетантизма настоятеля. 

Практика показывает, что для приходского Храма вполне достаточно де
вяти — двенадцати человек для, так называемого, «правого» хора. Увеличе
ние числа певцов ведет к тому, что при многоголосном пении и при неотра
ботанной дикции невозможно распознать ни одного слова из распеваемого 
текста. Если прихожанин не знает наизусть слова стихир, тропарей и ирмо
сов, он при всем своем внимании не разберет, что же поет многоголосый хор. 

Опыт показывает, что увеличение числа «правых» хористов более десяти 
человек ни к чему, кроме траты церковных средств, не ведет. 

Стоимость певцов на рынке немалая, поэтому приходы часто бывают за
ложниками певцов. Единственный выход из такой ситуации — это развитие 
певческой культуры на приходе. Надо создавать как можно больше певчес
ких групп из детей всех возрастов, приучать их к народному пению, к пони
манию богослужебного пения, вовлекать их в богослужение как чтецов, пев
цов, канонархов. Так подрастет большая группа прихожан, которая потом 
сможет петь не хуже «профессионального» певца и не будет требовать денег 
за распеваемые слова: «Пою Богу моему, дондеже есмь». 

В ведении регента хора и основного псаломщика находится хранение 
большей части богослужебных книг. 

2. ИМУЩЕСТВО РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Объекты церковного имущества 

Выше, при обсуждении Устава Прихода, шла речь об имуществе Прихо
да, в этой главе некоторые вопросы будут освящены несколько по-иному. 

Имущество Церкви подразделяется на недвижимое (здания и сооруже
ния) и движимое (оборудование, денежные средства и прочее), имеющее ли
тургическое (сакральное) назначение (храмы, иконы, колокола, богослужеб
ные сосуды, книги, облачения и т. д.) или являющееся частью церковного 
обихода (церковные строения, утварь и пр.). 

Деление имущества на движимые и недвижимые вещи предусмотрено 
Гражданским кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 
130 Гражданского кодекса, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся «земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пере
мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
втом числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения». 

Руководствуясь этой нормой кодекса, к недвижимым церковным вещам 
можно отнести храмы и храмовые комплексы, ансамбли монастырей, отдель-
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но стоящие церкви, часовни, постройки хозяйственного и жилого назначе
ния, земельные участки и иные объекты, прочно связанные с землей. Вещи, 
не относящиеся к недвижимым вещам, относятся к движимым вещам, а сле
довательно, к движимым церковным вещам можно отнести объекты, состав
ляющие внутреннее убранство храмов, облачение священнослужителей, зна
ки духовной власти, книжные собрания, иные предметы, а также денежные 
средства, ценные бумаги и имущественные права. 

Правовое значение данного деления заключается в том, что для движи
мых и недвижимых вещей гражданское законодательство устанавливает раз
личный правовой режим собственности и в числе прочих различий правово
го регулирования следует отметить различный порядок оформления сделок 
с недвижимыми и движимыми вещами. Любые сделки с недвижимостью 
подлежат обязательной государственной регистрации. 

Имущество Церкви как недвижимое (церковное здание), так и движимое 
(икона или древняя книга) может иметь статус памятника истории и культуры 
федерального (общероссийского) или муниципального (местного) значения, 
являться выдающимся произведением церковной архитектуры и литургиче
ского искусства или быть предметом материальной культуры разной степени 
значимости. Такое имущество является уникальным свидетельством русского 
народа о Творце мира и потому имеет непреходящее общенациональное и ми
ровое значение. 

Насильственное отчуждение церковного имущества постановлениями со
ветской власти привело к неслыханному дотоле массовому уничтожению его 
и разграблению. Лишь незначительная часть прежнего национального куль
тового богатства сохранилась в действующих Церквах и в государственных 
музеях. Причем если это имущество находится в руках Церкви, в пользова
нии религиозных организаций, то степень сохранности как недвижимого, 
так и движимого имущества оказывается более высокой. Сотни памятников 
церковной архитектуры находились в развалинах, пока не были переданы в 
пользование религиозным организациям. 

Весьма важным является то обстоятельство, что нахождение церковных 
реликвий (движимого имущества) в государственных хранилищах является, 
с моей точки зрения, оскорблением религиозного чувства верующих, по
скольку эти церковные реликвии по-прежнему лишаются своего изначаль
ного предназначения, выставляются на позор экскурсантам в односторон
нем, эстетическом аспекте, только как произведение искусства, и тем самым 
продолжают подвергаться поношению. 

Храмы и иконы обретают свое изначальное значение, а потому и под
линный национально-культурный смысл, только в контексте богослуже
ния, в котором они проявляют главную функцию — реализацию духовного 
мира в мире вещей и ощущений. 

Имущество Церкви складывалось посредством именных пожертвований, 
и, как правило, жертвователь в своем завещании проклинал будущих похи
тителей этой жертвы. И если мы верим, что сказанное в сей жизни слово 
откликается в ином Мире, то вполне вероятно, что эти проклятия висят над 
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нашими соотечественниками вечным осуждением. Поэтому возвращение 
имущества Церкви становится насущной церковной и общекультурной за
дачей наших дней не только по самому принципу справедливого распреде
ления богатства по его первоначальной принадлежности, но и по самому 
факту веры в духовное значение жертвы как таковой. 

Изъятая под любым предлогом у Церкви жертва (святотатство) не прине
сет похитителю земного процветания — оттого и не может Россия выбраться 
из материальной нищеты уже 80 лет. В настоящее время происходит «вяло 
текущее» возвращение своему исконному владельцу церковного имущества 
государственными органами, общественными организациями и частными 
лицами по инициативе владеющей стороны или по заявкам церковных 
организаций, имеющих статус юридического лица, которое осуществляется 
на основании действующего законодательства и ведомственных актов. 

Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
уставы религиозных организаций Русской Православной Церкви и «Устав 
Церкви 2000» обеспечивают такое положение, что решения, принимаемые 
Священным Синодом по вопросам владения, пользования и распоряжения 
церковным имуществом, поименованным выше, являются обязательными 
для каждой религиозной организации Русской Православной Церкви. 

Органы управления имуществом религиозных организаций Русской Пра
вославной Церкви определяются уставами этих организаций: 

— Патриарх Московский и всея Руси управляет имуществом Москов
ской Патриархии, в том числе имуществом ставропигиальных монастырей, 
подворий и Московской епархии как ее правящий архиерей. 

— Правящий архиерей управляет имуществом епархии. 
— Председатель Синодального отдела управляет имуществом Отдела. 
— Настоятель совместно с Приходским советом управляет имуществом 

приходов. 
— Настоятель управляет имуществом монастырей, подворий, миссий и 

представительств. 
— Председатель братства управляет имуществом братств. 
Каждая религиозная организация Русской Православной Церкви подот

четна епархиальному архиерею в своем владении, пользовании и распоря
жении имуществом религиозного назначения, а также иного недвижимого 
имущества. Московская Патриархия, епархии и синодальные отделы — по
дотчетны Священному Синоду. 

В случае ликвидации религиозных организаций Русской Православной 
Церкви, имущество, предоставленное им на правах пользования и аренды, 
возвращается собственнику имущества. Оставшееся имущество не подлежит 
распределению между учредителями (членами) религиозной организации 
Русской Православной Церкви, а используется в целях, указанных в уставе, 
т.е. переходит в собственность Русской Православной Церкви. Ожидаемое 
возвращение Церкви ее собственности потребует воссоздания органа управ
ления имуществом. Это будет совершенно иной этап хозяйственного разви
тия Русской Православной Церкви. 
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2.2. Организация хранения церковного имущества 
Основная форма отношения религиозных организаций к возвращаемо

му имуществу — это бессрочное и безвозмездное пользование, а также — 
совместное использование с государственными организациями. Передача 
же возвращаемого имущества в собственность Церкви практически не 
производится — по-прежнему государство остается собственником церков
ного имущества, а религиозным организациям разрешается только пополь
зоваться украденным у нее имуществом. 

Принимающей «в пользование» стороной является церковное священно
началие (Московская Патриархия, епархиальные управления). 

Принимающая сторона обязуется обеспечить юридическую и физичес
кую сохранность передаваемого имущества. 

Юридическое хранение предполагает регистрацию передаваемого объек
та или предмета в учетных документах по единой схеме, принятой как в го
сударственных, так и в религиозных учреждениях. 

Первичным учетным документом является приемо-сдаточный акт. В акте 
указывается, в присутствии кого, от кого и кому, на основании чего и когда 
передается памятник или предмет церковной культуры. Здесь же приводятся 
краткие сведения об объекте передачи: его название, место и дата изготовле
ния (автор), материал, размеры, происхождение, общее состояние сохранно
сти. Для храмов и церковных строений составляется акт технического состо
яния. 

Передача и прием имущества осуществляются полномочными представите
лями сторон, посредством актов и при обеспечении, если это требуется, охраны 
силами соответствующих государственных органов. Всякое имущество может 
быть таковым, если оно зафиксировано как имущество, то есть если для каждо
го предмета разработан и заполнен специальный документ, как бы паспорт. Все 
подобные «паспорта» должны быть сведены в единую документальную систему, 
в которой производятся записи об увеличении количества имущества, об изно
се или утрате имущества, о его реставрации и вообще — о всяком движении как 
стоимости, так и количества единиц имущества. 

Поэтому основным учетным документом является опись храма (монас
тыря) и его имущества. Она ведется в амбарной книге, пронумерованной, 
прошнурованной и скрепленной печатью епархиального управления. 

В описи приводятся краткие сведения о храме, его архитектурных осо
бенностях, церковных строениях прихода и находящихся в них святынях и 
приходском имуществе по следующей схеме: сведения о храме, времени его 
сооружения, престолах с датами освящения, описание главного алтаря с пре
столом, иконами, богослужебными книгами, сосудами, облачениями и про
чей утварью. Описывается в таком же порядке главная часть Храма с иконо
стасом, клиросами, киотами, трапезной с иконами местного ряда, притвора 
и колокольни с колоколами. Затем описываются приделы с их алтарями, 
имуществом, иконостасом, клиросами, трапезной, иконами, светильниками, 
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утварью; в том же порядке, что и в главные части храма, описываются под
собные помещения с их содержимым. 

Также описываются церковные строения на прилегающей территории хра
ма вплоть до ограды и содержащееся в них движимое имущество прихода. 

Новые поступления заносятся в опись в порядке очередности поступле
ния по времени (по дате) с указанием места их помещения. 

Весьма тщательно отмечаются любые выбытия или перемещения предме
тов с указанием времени и основания (документа, на основании которого де
лается изменение в составе имущества, лица, подписавшего этот документ) 
и скрепляются приходской печатью. 

Такие натуральные описи составлялись на протяжении столетий по всем 
приходам Русской Православной Церкви. При всем своем неформализован
ном характере они являются надежным охранительным документом, по ко
торому должна производиться передача церковного имущества от одного 
состава Приходского совета другому и сверка наличия имущества во время 
инспекционных проверок. 

Доступ к описи имеют только члены Приходского Совета и ризничный. 
Содержится опись в сейфе на ответственном хранении. Дело в том, что сведе
ния об особо ценных памятниках движимого церковного имущества (иконы, 
сосуды и проч.) могут заинтересовать «любителей» антиквариата, а при нена
дежности как церковной охраны, а порою, так и правоохранительных органов, 
легко можно лишиться этих памятников. Поэтому некоторые приходы вооб
ще не указывают в своих описях особо ценные предметы, не доверяя тем ли
цам, к которым может случайно попасть в руки церковная опись имущества. 

И все-таки, список особо ценных религиозных предметов является первич
ным документом научного учета. Государственные органы культуры хотели бы, 
чтобы в него заносились памятники церковного искусства и истории, имею
щие государственный охранный номер, а также вновь выявленные памятни
ки, подлежащие регистрации. В реальности вновь выявленные памятники 
никто не будет заносить в специальную опись из-за опасения, что государство 
в свое время захочет «огосударствить» новый церковный раритет, перевести ею 
из разряда церковной собственности в государственную собственность. 

В списках особо ценных религиозных предметов указываются местона
хождение памятника, его разновидность, наименование, категория учета, да
тировка, автор или школа, материал, техника, размеры (в см). 

На особо ценные религиозные предметы также составляется паспорт, ко
торый является основным документом научного учета. Он содержит развер
нутые сведения о памятнике (движимом и недвижимом), которые являются 
результатом его изучения светскими и церковными специалистами. 

В паспорте указываются следующие сведения: типология, вид, автор, 
школа, название, дата, материал (для драгоценного металла и камней указа
ние веса, количества и пробы), размеры, подробное описание, фотофикса
ция с лица и с оборота, датирующая надпись, историко-художественная 
характеристика, состояние сохранности, местонахождение в интерьере. 
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использование, исторические сведения о происхождении, участие в выстав
ках, литература о нем, система охраны, категория учета и охранный номер, 
форма владения. 

Данные паспорта скрепляются подписью составителя с указанием даты и 
печатью юридического лица. 

Физическое хранение икон и иных предметов церковного имущества 
предполагает его защиту от хищений, от неблагоприятного воздействия ок
ружающей среды, в том числе и от антропогенных факторов, и соблюдение 
определенных правил ремонта и реставрации. 

Защита церковного имущества от хищений предполагает, прежде всего, 
прекращение его бесхозного бытования в Храме и на приходе. 

Натуральная опись всего приходского достояния, его ответственное хра
нение, сопровождаемое контролем и проверками со стороны священнонача
лия и полномочных органов государства, создадут неблагоприятную обста
новку для святотатцев. 

Все ценные предметы движимого имущества (иконы, книги, сосуды и 
проч.), находящиеся на приходе, и наиболее ценная утварь должны быть фо-
тофиксированы, т. е. необходимо сделать фототеку всего приходского имуще
ства. Подробное описание предметов с раскрытием содержания надписей и 
клейм, а также фото- и видеофиксация являются необходимым предупредите
льным мероприятием на случаи кражи. 

Упорядочение охранного хозяйства, укрепление дверных, оконных, чер
дачных и подвальных проемов, установление дополнительного ночного 

дежурства, наличие автономной сигнализации с выводом ее на телефонизи
рованные квартиры прихожан и в органы внутренних дел создают при не
значительных затратах внушительные заслоны на пути грабителей. 

Необходимо поддерживать постоянный контакт с местными органами 
внутренних дел и при необходимости обращаться для консультаций в Экс
пертный межведомственный совет по проблемам безопасности объектов 
культуры Министерства культуры Российской Федерации. 

Обеспечение сохранности самих памятников и предметов церковной ста
рины сводится к двум основным вопросам — как обеспечить наилучшие ус
ловия содержания церковного имущества и как его ремонтировать и рестав
рировать. 

Древняя архитектура, стенопись и прикладное искусство являются час
тью церковного Предания. Это сохранившиеся Божиим Промыслом свиде
тельства древнего благочестия и благомыслия. Созданные народом Божиим 
в недрах Церкви, они являются неотъемлемой частью Божественной литур
гии, на сокровенном языке которой Церковь молитвенно обращается к Богу 
и свидетельствует о Его реальности. 

Из сказанного следует, что священный долг приходов — свято хранить 
произведения церковного искусства вплоть до самых мелких деталей, не на
деясь, что допущенные утраты легко восполнимы, а переделки — несуще
ственны. 
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Основной лейтмотив государственных органов культуры в контроле 
пользования предметов церковного достояния сводится к следующему. Па
мятники церковной архитектуры, живописи и прикладного искусства явля
ются частью всенародного культурного достояния, и в качестве такового они 
должны находиться под охраной государства. В связи с этим необходимо не
укоснительно соблюдать государственные нормы охраны памятников, исходя 
из уважения к культурному наследию как таковому, независимо от времени 
происхождения этих памятников. И, например, восстанавливать даже по
средственную живопись из-за одного только факта, что она произведена в 
XIX веке. Наша установка была другой — мы не стали возрождать в Преобра
женском Храме примитивную живопись конца XIX века, перенасыщенную, 
то ли по глупости, толи специально, масонскими символами, но в силу спо
собностей своих изобразили православные образы. 

2.3. Охранный договор 

Вступая в права пользования Храмом, являющимся памятником истории 
и культуры, приход вынужден подписывать охранный договор (см. также с. 
454), в котором зафиксированы основные обязательства прихода по правиль
ному содержанию памятника. 

Факт подписания охранного договора, кроме всего прочего, означает так
же, что Церковь в лице данного прихода согласилась с правом собственно
сти государства на предмет церковного имущества, а сама будет довольство
ваться правом пользования и обязанностью реставрации за собственный 
(церковный) счет. 

Один раз Церковь была лишена собственности, когда все ее имущество 
было огосударствлено; теперь под благовидным предлогом восстановления 
памятников культуры и истории она обирается (грабится) второй раз — го
сударство восемьдесят лет пользовалось объектами церковного имущества, 
довело их до руин, не ремонтируя церковные здания и сооружения, а теперь 
выступает как «благодетель», передающий Церкви руины для реставрации, и 
при этом ставит условия хранения и содержания имущества, само же не вы
полнило ни одного из своих собственных требований относительно памят
ников культуры и истории. 

Не признавая за святотатцами (большевистским государством) прав соб
ственности и в надежде на скорую выработку юридической формы передачи 
культовых сооружений в собственность религиозным организациям, некото
рые Приходские советы в 90-х годах не спешили заключать охранные дого
воры, ожидая от первой волны демократов постсоветской России безуслов
ной реституции церковной собственности. 

Обязательными приложениями к охранному договору являются: состав
ляемый при передаче памятника акт его технического состояния, опись па
мятников и предметов церковной культуры данного Храма и список движи
мых памятников культуры Храма. 
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При вступлении в права пользования члены Приходского совета, ризни
чий и инспектор органов охраны памятников должны произвести полную 
инвентаризацию (перепись) охраняемых элементов памятника. На основа
нии паспорта на памятник (или указаний специалистов) следует установить 
и зафиксировать, какие стены, участки росписей декоративного убранства 
принадлежат к охраняемому наследию, а какие нет. Например, если иконос
тас признан охраняемым элементом памятника, то надо определить, отно
сится ли это, например, к позолоте, или же позолота поздняя и допустима 
перепозолота. 

В акте технического состояния памятника указываются замеченные ут
раты и неисправности, намечаются возможные пути и сроки их устранения. 
Любые работы на охраняемых объектах могут проводиться только с ведома и 
разрешения органов охраны памятников и по благословению священно
началия. 

В числе приложений к охранному договору приходу должен быть пере
дан экземпляр утвержденного проекта зон охраны памятника, в котором за
фиксированы требования к застройке и благоустройству прилегающей тер
ритории. Если проект зон охраны не разработан, об этом надо упомянуть в 
перечне приложений к охранному договору и в число первоочередных работ 
включить его составление. 

Ныне имеются случаи, когда «памятники» истории и культуры использу
ются совместно с государственными учреждениями. При таком использова
нии храмов — памятников церковной архитектуры и искусства правила их 
хранения должны отвечать основным требованиям государственного конт
роля и определяться конкретно применительно к условиям их функциони
рования. Кроме того, следует требовать определенных условий использова
ния этих памятников нерелигиозными организациями. Например, сколь бы 
редко ни совершалось в таком храме-памятнике богослужение, его алтарная 
часть должна быть освящена по канонам Церкви и находиться на попечении 
исключительно священнослужителей. В соответствии с этим, в таких поме
щениях не могут находиться общественные туалеты, гардеробы, пункты пи
тания, раздевалки, комнаты отдыха и рабочие места музейных сотрудников. 

3. ЦЕРКОВНЫЕ ФИНАНСЫ 

3.1. Сущность финансов 

Французский термин «финансы» означает «денежные средства». 
Ныне под финансами понимается совокупность экономических отноше

ний, возникающих в процессе создания и использования всевозможных цен
трализованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Финансы как система общественных отношений возникли в условиях ре
гулярного товарно-денежного обмена и в связи с развитием государства, 
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нуждающегося в денежных фондах для решения общесоциальных и общего
сударственных задач. Роль финансов, их особенность и формы существова
ния зависят от степени централизации экономического управления в обще
ственном воспроизводстве. 

Сущность финансов, сфера охватываемых ими товарно-денежных отно
шений, роль в процессе общественного воспроизводства и закономерности 
их развития определяются экономическим строем общества и классово-со
словной природой государства. 

Финансовые системы включают в качестве главных звеньев государ
ственный бюджет, местные бюджеты муниципальных органов, отраслей про
изводства, государственных предприятий, специальные правительственные 
фонды, финансы предприятий и корпораций. 

Финансы по сути своей представляют два основных вида экономических 
отношений — формирование доходов и их распределение (определение 
структуры расходов). 

Важнейшая функция финансов — перераспределение дохода в пользу хо
зяйственных субъектов, оказывающих непосредственное влияние на эконо
мические отношения в целом и имеющих тесное сращение с государством. 

Перераспределение дохода в обществе означает то, что в соответствии с 
определенными государственными законами у отдельных граждан и юриди
ческих лиц изымается часть доходов и передается иным гражданам или юри
дическим лицам. При этом величины изъятия и приоритетные получатели 
перераспределенного дохода определяются господствующей экономическо-
государственной элитой, то есть — плутократией. 

В настоящее время в России установлен такой тип перераспределения 
национального богатства, который отвечает интересам, так называемым, 
лидерам демократии, сколотивших свой капитал путем полумошенниче
ского перераспределения государственной собственности в форму частной 
собственности. 

Именно эти новые буржуа внедрили в России монетаристскую систему 
финансов в противовес производственно-трудовой системе формирования и 
использования национального богатства; именно эти буржуа определяют за
конодательные процессы Федерального Собрания России, преследуя свои 
частные интересы. Стремительное обогащение небольшой группы лиц пос
ле распада СССР привело в целом к развалу государственных финансов Рос
сии, что и проявляется, например, в кризисе неплатежей и в преступных за
держках оплаты труда. 

Основной инструмент финансовых отношений в любом государстве — 
это бюджет, в котором концентрируются результаты формирования денеж
ных фондов и планируется вполне определенное распределение денежных 
ресурсов на общественные нужды. Значение бюджета как орудия политико-
экономической борьбы различных интересов, проявляемых политическими 
партиями и группами населения, особенно возрастает в условиях децентра
лизованной экономики. Сегодня Государственный Бюджет Российской Фе
дерации является основным орудием фракционной борьбы в Государствен-
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ной Думе, борьбы между Правительством и Думой, между Президентом и 
Федеральным Собранием. 

Основной источник государственных финансов — налоги с населения и 
учреждений. Налоги представляют собой безусловное изъятие части богат
ства у одних лиц в пользу других лиц, групп, общества или государства. Сле
довательно, финансы — это форма перераспределения общественного богат
ства в пользу субъектов, формирующих саму систему перераспределения. 

Финансы обеспечивают бесперебойный кругооборот денежных средств в 
любой хозяйствующей единице — от государства в целом до отдельною 
предприятия или учреждения. 

Поскольку финансы как система являются атрибутом государственною 
управления экономикой, то по отношению к церковным организациям тер
мин «финансы» следует применять с определенными оговорками, имея 
в виду экономические отношения между религиозными организациями друг 
с другом и с иными юридическими лицами, в том числе и с государством. 

Необходимость перераспределения денежных и материальных ресурсов 
между религиозными организациями также существует, и это тем более ак
туально, поскольку Церковь в целом мыслится как единый организм не толь
ко духовный, но и материальный. 

Современное экономическое состояние Русской Православной Церкви 
таково, что мы не можем наблюдать определенной церковной финансовой 
системы. Каждое религиозное учреждение имеет собственные финансы, но 
в целом финансы как система формирования общецерковных доходов и 
расходов еще не сложилась, что свидетельствует о незначительности обще
церковных потребностей в денежных средствах и о недостаточности эко
номической и административной власти религиозного центра над перифе
рийными учреждениями Церкви, ведущими хозяйственную деятельность. 

Московская Патриархия не может обязать епархии в строгом соответ
ствии с общецерковными нуждами производить стабильные определенные 
отчисления в централизованный бюджет Церкви; также и епархия не может 
безусловно изымать часть приходских доходов в епархиальные фонды. 

Выше были указаны причины отсутствия общецерковной системы фи
нансов — экспроприация церковной собственности, лишение религиозных 
организаций прав юридического лица и запрет на финансовую деятельность 
(запрет организовывать систему обязательных взносов и платежей). 

3.2. Обоснование необходимости 
общецерковной финансовой системы 

Одной из важнейших характеристик социально-экономических систем, 
имеющих централизованное управление, организованных как структурно-
иерархическое целое и проявляющих свое естественное развитие порожде
нием своих элементов, является наличие единых финансов. 
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Церковь в своем внешнем бытии представляет собой социальную систему, 
организованную как целостная организация, имеющая отдельные элементы 
(приходы, монастыри, епархии, экзархаты, религиозные организации — шко
лы, отделы и т. п.), которые связаны в единое иерархическое целое тем, что 
каждый из элементов возникает (рождается) не сам по себе, а в связи с суще
ствованием самой системы и ее элементов более высокого уровня состояния. 

Любая подобная система имеет централизованное управление по всем 
уровням иерархии: приходские учреждения (отдельные юридические лица) 
могут и должны управляться приходом; приходы организуются в единое 
(епархиальное) целое и управляются аппаратом Епархиального Преосвящен
ного, епархии объединены в единое (всецерковное) целое и управляются ап
паратом Святейшего Патриарха. (Здесь не обсуждается соподчиненность, 
права и обязанности Патриарха и Священного Синода, Собора и Епископа, 
но приводится только общая схема структурности Церкви.) 

Каждый элемент Церкви как системы (епархия, приход, школа, богадель
ня и проч.) возникают не по самохотению, а по воле вышестоящего струк
турного подразделения (патриархии, епархии и т. д.). 

Все это свидетельствует о том, что Церковь в своем видимом бытии пред
ставляет целостную социальную структурную систему. 

Запомним как аксиому — любая социальная система может быть непро
тиворечиво целостной и единой, если в ней имеются вполне определенные 
экономические отношения, а именно, отношения между элементами систе
мы, связанные с формированием материального богатства, распределением 
материального богатства между элементами и пользования этим богатством 
каждым элементом. 

Для формирования богатства, его распределения и перераспределения, а 
также для обеспечения использования богатства в собственных целях эле
ментами системы, существует ряд способов, или, как их называют, механиз
мов, например сметное планирование при содержании духовных учебных 
заведений. Инструментом в данном случае является смета (бюджет) как осо
бая форма отображения материального богатства, направленного на содер
жание конкретного элемента системы. 

Для того чтобы смета могла быть разработана и чтобы согласно нее были 
бы отпущены материальные ресурсы (деньги, продукты, оборудование), не
обходимо иметь механизм сбора материальных средств (систему взносов на 
епархиальные и общецерковные нужды) и механизм распределения этих 
средств по направлениям церковных потребностей. И наконец, должны быть 
сформулированы правила расходования сметных средств. 

Все это перечисленное, абстрактно называемое системой формирования, 
распределения и использования материального богатства, составляет то, что 
принято называть финансами системы. 

Таким образом, любая иерархическая организация (учреждение) должна 
обладать единой финансовой системой, включающей в себя вполне опреде
ленные взаимоотношения между членами организации по поводу формиро-

Ю-7651 
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вания, распределения и использования материальных и денежных ресурсов, 
а также — включать комплекс механизмов, позволяющих реализовывать эти 
взаимоотношения. 

Финансы особым образом обеспечивают нерушимость и целостность 
иерархического управления. Если бы имелись централизованные по своему 
управлению церковные финансы, то организационная нерасторжимость 
Церкви как системы была бы нерушимой реальностью. 

Сегодня можно отдельному приходу жить «в свое удовольствие», совер
шенно не вникая в проблемы епархии и Церкви в целом; сегодня епархия мо
жет совершенно не принимать во внимание материальные интересы Церкви в 
целом и при этом иметь весьма относительную власть над приходами; сегодня 
главная бухгалтерия Патриархии может вообще не знать, каковы доходы той 
или иной епархии и как она выполняет обязательства перед Патриархией. 
Фактические финансовые отношения, бытующие ныне между учреждениями 
Русской Православной Церкви, сводятся к нерегулярному полудобровольно
му перечислению денежных средств на общецерковные нужды. 

Все это следствия отсутствия единой финансовой системы Русской Пра
вославной Церкви. 

Если такое состояние будет и далее сохраняться, то не стоит ожидать ка
кой-либо эффективной общецерковной экономической деятельности. Цер
ковь же встанет перед необходимостью активизировать свою экономическую 
жизнь, поскольку век XXI — это век экономический. 

Власть Патриарха над епархиальными Преосвященными, конечно, не 
может уподобляться главенству Папы над кардиналами. 

При восстановлении патриаршества в 1917 году, было соборно установ
лено: «Патриарх является первым между равными ему епископами»; в По
ложение об управлении Русской Православной Церковью, принятом в 
1945 году этот вопрос вообще выпал; в ныне действующем «Уставе Церкви 
2000» данная норма имеет следующий вид: «Ст. IV.2. Патриарх Московский 
и всея Руси имеет первенство чести среди епископата Русской Православной 
Церкви и подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам». 

Противники восстановления патриаршества на Соборе 1917—1918 гг. «пу
гали» членов Собора возможностью «папизма» в Российской Православной 
Церкви. Поэтому были приняты достаточно осторожные и компромиссные 
формулировки о взаимоотношениях Патриарха и епархиальных архиереев, 
что и обеспечило полную материальную независимость и автономность 
Епископа и епархии от Патриарха и Церкви. 

Не вторгаясь в область канонических норм и правил, я все-таки должен 
утверждать, что не следует смешивать область экономических отношений с 
каноническими и догматическими установлениями Православной Церкви. 
Не надо внедрять в сознание Церкви экклезиологического савелианства — 
смешения божественного и человеческого. Если на то пошло, то все, что ка
сается богослужения — хиротонии, награждения, благочиние, благовестие и 
прочие публичные свидетельства о Спасителе нашем Иисусе Христе, долж-
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но быть в полной автономии Епископа. Но то, что касается материального 
бытия Церкви, которое обеспечивается жертвами верующих, приносимыми 
к Алтарю Божию (не к Епископу, и не к священнику), не может находиться в 
полном ведении отдельного члена Церкви. Жертва своим благотворным дей
ствием должна распространяться на всю Церковь — верховным распоряди
телем жертвы, приносимой чадами Церкви, должен быть Патриарх, а не 
Епископ и не приходской священник. 

Как бы ни были высоки евангельские и святоотеческие идеалы единства 
Церкви, ими не удержать Церковь в ее внешне-организационном единстве; 
такие факторы, как «фадское устроение» (Правило 17 IV Вселенского Собора 
и Правило 38-е VI Вселенского Собора), политические процессы, экономи
ческие отношения и прочие социальные формы бытия человека, ведут 
к организационному раздельному существованию Церкви. Современные цер
ковные расколы не имеют определенного догматического происхождения — 
все они связаны с политикой и экономикой. Не по догматическим основа
ниям уходят в раскол некоторые приходы Русской Православной Церкви 
(в России, на Украине, в Эстонии). Централизация и единство социально-
экономических процессов в Церкви может служить преодолению соблазнов 
внешнего организационного разделения. 

Можно смело утверждать, что если большевики хотели бы организаци
онной целостности Церкви, то они не отобрали бы ее имущества. Принадле
жи Церкви все культовые сооружения, и причем верховным распорядителем 
этого имущества был бы Московский Патриарх, то во Владимирском Собо
ре города Киева не служил бы лишенный сана Митрополит; если бы извест
ный суздальский храм был бы в собственности епархии или Церкви в целом 
и распорядителем его был бы епархиальный Преосвященный, то никакого 
бы «зарубежного прихода» в Суздале не состоялось. Во всех этих случаях 
гражданский суд моментально потребовал бы выдворения «захватчиков» чу
жой собственности. 

Отсюда видно, что простой экономический факт — право собственности 
на культовое сооружение может обеспечить внешнюю организационную це
лостность Церкви. Можно соглашаться или не соглашаться с этим, как буд
то бы, упрощением проблемы, но никакие призывы о необходимости орга
низационного единства Церкви в нынешний век амбиций, национализма, 
сепаратизма не будут столь действенны как экономические механизмы со
хранения организационной целостности Церкви как особой системы обще
ственных отношений. 

Поэтому, по моему глубокому убеждению, на сегодня самая насущная 
задача управления Церковью — это создание единой финансовой системы 
Русской Православной Церкви. Если подобное направление в развитии 
централизованного управления Церковью признать приоритетным, то со
циальный статус Церкви значительно укрепится и возрастет. 

Многие, навязанные большевиками, стереотипы взаимоотношений ре
лигиозных организаций до сих пор не преодолены, с ними свыклись, и их 
10* 
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исподволь защищают церковные деятели. Самый главный из таких стерео
типов — отделение Церкви от государства, а второй — полная хозяйственная 
автономия каждого религиозного объединения (организации). 

Эта автономия обеспечивалась Законом 1929 года тем, что была запре
щена всякая финансовая и материальная взаимопомощь между религиозны
ми объединениями и даже между верующими (ст. ст. 17, 54); были запреще
ны всякие сборы в пользу вышестоящей религиозной организации, и о еди
ных централизованных денежных фондах невозможно было и помышлять. 

Заявлять о необходимости единых церковных финансов не безопасно, 
поскольку уже не государственные чиновники стоят на страже экономиче
ского разделения учреждений Русской Православной Церкви, а сами авто
номные управители церковными средствами (клир от мала до великого) сто
ят на страже своей абсолютной автономии от иных церковных учреждений. 

Эти «управители» никогда добровольно не уступят своего монопольного 
распоряжения церковным богатством. Здесь мог бы все решить Поместный 
Собор, но тогда этот Собор должен иметь такое же дерзновение и широту 
мнений, как на Поместном Соборе 1917—1918 гг., иначе частные интересы 
и мнения «управителей» превозмогут общецерковный интерес. 

Для создания единой церковной финансовой системы следует решить ряд 
научных, методических и организационных проблем. 

Например, разработать понятие «Бюджет Церкви» — определить источ
ники доходов, типы и структуру доходов, формы мобилизации бюджетных 
средств, основные приоритеты и направления расходования бюджетных 
средств, нормативы финансирования потребителей общецерковных бюджет
ных средств и прочие элементы бюджета как финансового инструмента. 

Например, необходимо точно и обоснованно определить основные виды 
и направления взносов в централизованные церковные фонды, а также вы
работать принципы обязательного обложения наподобие, скажем, принци
пов налоговой государственной системы — всеобщность и единство правил, 
строгая определенность порядка налогообложения, безвозмездность (взносы 
ничем не компенсируются). 

Приход должен знать, когда, на какие цели, сколько и кому он должен 
передать некоторую долю от своих доходов. Все приходы, как все налогопла
тельщики, должны быть поставлены в одинаковые условия. То же самое ка
сается и епархий, а также иных религиозных организаций. 

В каждой епархии принципы обложения самые разнообразные. Один 
Преосвященный, например, повелел всем приходам епархии доставить в 
епархиальное управление сотни килограммов картофеля для отправки его в 
Московские духовные школы. А другой Преосвященный проявляет большую 
рьяность в деле сбора с приходов денежных взносов. При этом рьяный «сбор
щик» порою не сообразуется с материальным состоянием прихода, и в слу
чае задержки перечислений назначает штрафные проценты за каждый про
сроченный день. 

О ком же это говорится? — «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; 
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ты берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а 
Меня забыл, говорит Господь Бог» (Иез.22.12). 

О прочем следует умолчать, дабы не навлечь на себя каких-либо бед, пото
му что финансовый интерес бывает покрепче иного нравственного интереса. 

Нормативная база финансов может оказаться бездействующим механиз
мом, если не будет создано системы финансового контроля по всем звеньям 
церковной организации. До сих пор в Церкви нет единой системы бухгалтер
ского учета, нет единых отчетных документов; тот финансовый отчет, который 
требует епархиальное управление от приходов, представляет собой примитив
ный перечень видов доходов и расходов. При отсутствии строгого бухгалтер
ского учета и отчетности невозможно определить действительные доходы при
хода и епархии, поэтому любые нормативы отчисления в общецерковные фон
ды не смогут обеспечить должного состояния общецерковных финансов. 

Чтобы управлять финансами, системой учета и отчетности, концентри
ровать управление церковным имуществом в епархии и патриархии, необхо
димо создавать новые епархиальные и патриаршие служебные подразделе
ния — финансовое управление, управление имуществом, научно-методиче
ский центр по подготовке специалистов и оказанию оперативной помощи 
в деле создания и функционирования финансовой системы. 

Наряду с созданием действенной финансовой системы необходимо ре
шать некоторые вопросы государственного законодательства, все еще не по
зволяющие достойным образом пользоваться церковной собственностью, 
доселе пребывающей в собственности государства. 

3.3. Возможность существования 
общецерковной финансовой системы 

В действительности, хотя само понятие общецерковных финансов еще 
не разработано, не определены принципы формирования бюджета и его 
использования, тем не менее в свое время Церковь вырабатывала систему 
финансовых взаимоотношений между всеми собственными структурными 
подразделениями. 

В частности, Поместный Собор 1917—1918 гг. принял Определение 
о круге дел, подлежащих ведению органов высшего церковного управления 
(08.12.1917), в разделе «Б. Круг дел, подлежащих ведению Высшего Церков
ного Совета» которого определена финансовая система как перечень иму
щественных и материально-денежных отношений, возникающих между 
религиозными организациями, входящими в единую Православную Рос
сийскую Церковь: 

«1. Дела, касающиеся управления и распоряжения общецерковными имуще
ствами и капиталами; 

2. дела по постройке и ремонту храмов и других зданий, принадлежащих 
Церкви и причту, в тех случаях, когда на них испрашивается ассигновка из 
общецерковных сумм; 
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3. дела по принятию в установленном порядке Церквами, монастырями, при
ходами, архиерейскими домами и другими церковными учреждениями дарствен
ных, завещанных или покупкой приобретенных имуществ и укреплению таковых 
за Церковью, церковными учреждениями и обществами; 

4. дела по отчуждению церковных имуществ; 
5. дела по назначению содержания, пенсий и пособий духовенству и лицам, 

служащим в церковных учреждениях; 
6. дела благотворительности церковной и обществ, работающих в союзе 

с Церковью; 
7. обложение на общецерковные нужды, и 
8. всякого рода дела финансово-экономического характера (по страхованию, 

снабжению воском, церковным вином, елеем и другими предметами церковного 
употребления)». 

Далее, в соборном Определении об епархиальном управлении (февраль 
1918 года) имеются следующие постановления о формировании церковных 
финансов как материально-денежных отношений между приходами и епар
хией: 

«41. В области финансово-экономической Епархиальное Собрание: 
а) разрешает вопросы относительно изыскания источников общеепархиальных 

доходов, организации епархиальных доходных предприятий, самообложения обще
епархиального и по приходам, установления и отмены всех прямых и косвенных 
налогов, кроме установленных высшею церковною властью, с Церквей, монасты
рей и других епархиальных учреждений, причем размер обложения с монастырей 
определяется на местах по предварительном выяснении вопроса в местных епар
хиальных монашеских собраниях и утверждается высшею церковною властью; 

б) рассматривает и утверждает общеепархиальную смету доходов и расхо
дов и сметы отдельных епархиальных учреждений, содержимых на общеепархи
альные средства; 

в) рассматривает сметы епархиальных учреждений, получающих из обще
епархиальных средств пособие и разрешает ходатайства о таковых пособиях; 

г) разрешает все вообще экономические вопросы местного характера, свя
занные с отпуском общеепархиальных средств; 

д) изыскивает способы и средства к улучшению материального положения и 
после служебного обеспечения лиц, служащих в епархиальных учреждениях». 

Затем, 15 марта 1918 года было принято решение о формировании спе
циального фонда (общецерковной казны) для выплаты жалованья препода
вателям духовных учебных заведений: определение об образовании общецер
ковной казны и обеспечении содержанием преподавателей и служащих ду
ховно-учебных заведений: 

1) Для удовлетворения общецерковных нужд и для покрытия расходов по со
держанию личного состава духовно-учебных заведений до конца 1917/18учебно
го года (по 1/14 сентября 1918 г.) образовывается особая общецерковная казна 
при Высшем церковном управлении. 

Для пополнения общецерковной казны устанавливаются следующие сборы: 
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а) особый тарелочный сбор, производимый в Церквах за всенощным бдением 
и литургийным Богослужением в течение одного года в определенные дни, соглас
но расписанию, составленному в соединенном присутствии Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета, и 

б) временный с 1/14 мая 1918 года по 30 апреля (13 мая 1919 года), назначае
мый на нужды духовно-учебных заведений, сбор по 10рублей с пуда свечей, выпус
каемых в продажу епархиальными свечными заводами и складами сверх установ
ленного уже 5-рублевого сбора с пуда свечей на содержание Священного Собора». 

И наконец, в Приходском Уставе, принятом Поместным Собором, были 
также определены финансы как материально-денежные отношения между 
храмом как организацией и прихожанами, и между храмом и епархией. Сам 
факт того, что именно Собор, и в будущем епархиальный Архиерей, опреде
ляют характер и порядок формирования приходского движимого имущества 
говорит о финансах как форме вертикальных экономических отношений 
между религиозными организациями. 

Предмет финансовых отношений описан в следующей статье: 
«110. Имущество приходское составляется из всякого движимого и недвижи

мого имущества и капиталов, поступающих на удовлетворение религиозно-про
светительных и благотворительных нужд прихода. Сюда относятся: а) добро
вольные взносы, б) кружечные сборы в пределах прихода, в) добровольные сборы по 
подписным листам, г) добровольные сборы с прихожан натурою, д) доходы от при
надлежащих приходу недвижимых имений, е) доходы от оброчных и арендных 
статей и ж) сборы по постановлениям общего Приходского Собрания». 

В данном Приходском Уставе имеется примечание 1 к статье ИЗ («Разме
ры расходов из храмовых сумм с каждой Церкви на общецерковные и общеепархи
альные нужды определяются Епархиальным Собранием духовенства и мирян»), 
которое прямо говорит о способе формирования общецерковных финансов. 

Важной частью финансовых отношений является централизованный 
контроль за исполнением финансов — эти вопросы находятся также в ком
петенции епархиального управления; согласно статьям 120 и 121 того же «Ус
тава Прихода 1918»: 

«120. Отчеты о расходовании приходского имущества и капиталов пред
ставляются Приходским Собранием епархиальной власти для сведения в уста
новленном порядке. 

121. Годовые сметы прихода и расхода по храмовому имуществу составля
ются Приходскими Советами и утверждаются Приходским Собранием, если 
они не выходят из пределов суммы, установленной епархиальною властью; в слу
чае же превышения этой суммы, сметы утверждаются епархиальною властью. 

Примечание. Порядок составления сметы указывается епархиальною властью». 
Так в целом планировалось построить финансовую систему Русской Пра

вославной Церкви в условиях утраты финансирования из государственного 
бюджета. 

Церкви так и не удалось сформировать единую финансовую систему и 
до нынешних времен, что связано в основном из-за ненормального обще-
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ственного положения Церкви, созданного репрессивными советскими ор
ганами. 

Лишения прав юридического лица всех религиозных организаций совет
ским законодательством привело к практическому упразднению самой орга
низационной формы бытия религиозных учреждений, поэтому-то не могли 
быть сформированы централизованные имущественные отношения по по
воду формирования и перераспределения церковных доходов. 

Прямой запрет на формирование централизованных финансов содержит
ся в Декрете об отделении Церкви от государства и в Постановлении ВЦИК 
1929 года: 

«17. Религиозным объединениям воспрещается: 
а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объеди

нения и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для 
каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей; 

б) оказывать материальную поддержку своим членам; 
в) организовывать как специально детские, юношеские, женские, молитвен

ные и другие собрания, так и общие библейские, литературные, рукодельческие, 
трудовые, по обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, а 
также устраивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки и 
читальни, организовывать санатории и лечебную помощь. 

22. Религиозные съезды и избираемые ими исполнительные органы не имеют 
прав юридического лица, и, кроме того, не могут; 

а) устраивать какие бы то ни было центральные кассы для сбора доброволь
ных пожертвований верующих; 

б) устанавливать какие-либо принудительные сборы; 
в) обладать культовым имуществом или получать его по договору, или при

обретать таковое путем купли, или арендовать помещения для молитвенных 
собраний; 

г) заключать какие бы то ни было договоры и сделки». 
Запрет на формирование общецерковных финансов сохранялся в форме 

государственного закона до 1975 года, когда де-факто были признаны хозяй
ственные права религиозных организаций. 

В Уставе об управлении Русской Православной Церкви, принятым По
местным Собором Русской Православной Церкви в 1988 году, была зафик
сирована фактически сложившаяся практика хозяйственных отношений 
приходов и епархии и была пространно обозначена финансовая система 
Церкви в целом в разделе «XII. Финансы и имущество»: 

/. Русская Православная Церковь обеспечивает удовлетворение своих мате
риальных потребностей на основе самофинансирования. 

2. Ее денежные средства образуются за счет добровольных пожертвований 
верующих, оплаты церковных треб и продажи предметов, производимых церков
ными предприятиями. 

3. Центральный церковный бюджет формируется за счет средств, отчис
ляемых епархиями, ставропигиальными монастырями, за счет продажи церков
ной литературы и предметов, производимых синодальными учреждениями. 
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4. Распорядителем общецерковных финансов в пределах бюджета является 
Патриарх со Священным Синодом. 

5. Распорядителем денежных средств Московской Патриархии является 
Патриарх. 

6. Синодальные учреждения финансируются из общецерковных средств или 
путем самофинансирования. 

7. Распорядителями средств синодальных учреждений в пределах бюджетов 
являются их руководители. 

8. Епархиальные бюджеты формируются за счет отчислений приходов и мо
настырей. В тех епархиях, где существуют местные мастерские, производящие 
свечи, церковную утварь и т. п., бюджет пополняется также и за счет прибы
ли этих учреждений. 

9. Распорядителем общеепархиальных средств в пределах бюджета являет
ся правящий архиерей. 

10. Денежные средства прихода составляются из добровольных пожертво
ваний верующих, из оплаты церковных треб, из выручки от продажи свечей и 
иных предметов, производимых церковными предприятиями и мастерскими, а 
также церковной литературы. 

11. Распорядителями финансовых средств в пределах приходского бюджета 
является председатель Приходского совета совместно с членами совета. 

12. Денежные средства монастырей образуются аналогично приходским. 
Распорядителем этих средств в пределах бюджета, утвержденного правящим 
архиереем, является наместник или настоятель (настоятельница) монастыря. 

13. Духовные школы финансируются из общецерковных средств, а также по
средством добровольных отчислений правящих архиереев и пожертвований. 

14. Смета духовных школ утверждается Священным Синодом. 
15. Распорядителем финансовых средств духовных школ в пределах сметы 

является ректор. 
16. Заграничные учреждения обеспечивают себя средствами в соответствии 

со своими возможностями и законами тех стран, на территории которых они 
находятся. 

17. Заграничные учреждения могут получать дотации из общецерковных 
средств. Размер годовых дотаций устанавливается Отделом внешних церков
ных сношений и утверждается Священным Синодом. 

18. Церковные суммы вносятся на хранение в банк на имя соответствующе
го церковного учреждения и получаются по чекам за подписью распорядителей 
кредитов. 

19. Священный Синод имеет право финансовой ревизии общецерковных и 
епархиальных средств. Для осуществления такой ревизии им создается специ
альная синодальная Ревизионная комиссия. 

20. Финансовая ревизия ставропигиальных монастырей осуществляется 
Ревизионной комиссией, назначаемой Патриархом. 

21. Финансовая ревизия епархиальных монастырей, епархиальных учрежде
ний и приходов проводится по указанию правящего архиерея Ревизионной комис
сией, назначаемой епархиальной властью». 
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Это не финансовая система — это простой перечень хозяйствующих 
субъектов с указанием, что руководитель является распорядителем финансов. 

В ныне действующем (гражданском) Уставе епархии Русской Православ
ной Церкви финансы прямо не названы, но касающиеся их предметы опи
саны в 41-й статье (см. Приложение № 21): 

«41. Средства Епархии образуются из: 
— пожертвований при совершении богослужений, Таинств, треб и обрядов; 
— добровольных пожертвований российских и иностранных граждан и юри

дических лиц — государственных, общественных и иных предприятий, фондов, 
учреждений и организаций; 

— пожертвований в связи с распространением предметов православного ре
лигиозного назначения и православной религиозной литературы (книги, журна
лы, газеты, аудио-видеозаписи, информационные дискеты и т. п.); 

— доходов, получаемых от деятельности епархиальных учреждений и пред
приятий, направляемых на уставные цели Епархии; 

— отчислений епархиальных приходов, монастырей, братств и сестричеств 
в размерах, согласованных с Епархиальным архиереем; 

— поступлений в связи с реализацией предметов и литературы религиозно
го назначения; 

— отчислений от прибыли епархиальных предприятий; 
— иных, не запрещенных законодательством, поступлений». 
Как общее положение, без конкретизации, формулируется то, что поря

док владения, пользования и распоряжения имуществом определяется выс
шей церковной властью, но как и в каких пропорциях и в каком порядке 
уставы не определяют. Поэтому до сих пор мы не имеем стабильных обще
церковных финансов. 

И наконец, «Устав Церкви 2000» исключил из своего текста перечень 
уровней субъектов финансов (епархия, приходы и проч.) и конкретно опи
сал основы финансовой деятельности Церкви: «Ст. XV. 1. Средства Русской 
Православной Церкви и ее канонических подразделений образуются из: 

а) пожертвований при совершении богослужений, Таинств, треб и обрядов; 
б) добровольных пожертвований физических и юридических лиц, государствен

ных, общественных и иных предприятий, учреждений, организаций и фондов; 
в) пожертвований при распространении предметов православного религиоз

ного назначения и религиозной литературы (книг, журналов, газет, аудиовидео-
записей и т. п.), а также от реализации таковых предметов; 

г) доходов, получаемых от деятельности учреждений и предприятий Русской 
Православной Церкви, направляемых на уставные цели Русской Православной 
Церкви; 

д) отчислений Синодальных учреждений, епархий, епархиальных учреждений, 
миссий, подворий, представительств, а также приходов, монастырей, братств, 
сестричеств, их учреждений, организаций и др.; 

е) отчислений от прибыли предприятий, учрежденных каноническими под
разделениями Русской Православной Церкви самостоятельно или совместно 
с иными юридическими и физическими лицами; 
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ж) иных, не запрещенных законодательством поступлений, в том числе до
ходов от ценных бумаг и вкладов, размещенных на депозитных счетах. 

2. Общецерковный план расходов формируется за счет средств, отчисляемых 
епархиями, ставропигиальными монастырями, приходами города Москвы, а 
также поступающих целевым назначением из источников, упомянутых еп.] 
настоящего раздела. 

3. Распорядителем общецерковных финансовых средств является Патриарх 
Московский и всея Руси и Священный Синод. ...». 

Примечательно то, что «Устав 2000» упразднил указание на то, что Цер
ковь существует за счет самофинансирования. Это связано с тем, что по
жертвования Церкви поступают не только от ее членов, но и государство 
законодательно закрепило финансовую помощь Церкви за счет Государ
ственного бюджета. Эти отношения религиозных организаций, описанные в 
15-й главе «Устава Церкви 2000» могут заработать только тогда, когда они 
будут подкреплены отношениями собственности. 

3.4. О мероприятиях для создания единой 
церковной финансовой системы 

Для укрепления централизованной власти священноначалия по всей 
вертикали — от Святейшего Патриарха до рядового клирика, которая зак
ладывалась в Проекты гражданских уставов религиозных организаций, раз
рабатывавшихся для согласования их с новым гражданским религиозным 
законодательством, следовало бы последовательно и целенаправленно осу
ществлять следующие мероприятия. 

Как выше доказывалось, нынешняя абсолютная финансовая автономия 
учреждений Русской Православной Церкви является продуктом гражданско
го законодательства (Декрета об отделении Церкви от Государства 1918 г. и 
Постановления ВЦИК от 1929 года), который установил запрет на взаимную 
финансовую поддержку и перераспределение финансовых средств между 
религиозными организациями. 

Это было экономическим рычагом уничтожения Церкви. 
В то же время Приходской Устав и Положения об управлении в Право

славной Церкви, принятые Собором 1917—1918 гг., предусматривали нали
чие стабильной финансовой системы всей Церкви, которая осуществлялась 
путем перераспределения денежных и иных средств между учреждениями 
Российской Православной Церкви. 

В современных условиях единая финансовая система является суще
ственным признаком любой крупной обособленной организации; как го
сударство имеет единую финансовую систему, так и Церковь должна иметь 
аналогичную систему управления процессом создания и перераспределе
ния имущества и богатства. Кризис в финансовой системе государства — 
это кризис самого государства, также и отсутствие единой системы управ-
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ления имуществом Церкви — это отсутствие реального единства Церкви — 
это угроза расколов, смена юрисдикции и прочих вольных «гражданских» 
поступков. 

Как банкиры говорят, что если у государства нет денег, это не означает, 
что их нет у населения; также и для Церкви — если у Патриархии нет денег, 
это не означает, что их нет у приходов. 

В Приходском Уставе есть такая формулировка «Имущество, принадлежа
щее Приходу на праве собственности, в том числе здания, сооружения, предме
ты религиозного назначения, объекты социального, благотворительного и хозяй
ственного назначения, земельные участки, денежные средства, литература, 
иное имущество, приобретенное Приходом или созданное за счет собственных 
средств, пожертвованное физическими и юридическими лицами — предприяти
ями, учреждениями и организациями, переданное государством, а также приоб
ретенное на других законных основаниях, является имуществом Русской Право
славной Церкви». 

Это реальные и необходимые основания создания единой финансовой 
системы — в основе любых финансов лежит собственность на движимое и 
недвижимое имущество. 

Но этот механизм — от права собственности до возможности управлять 
денежными потоками в Церкви — не работает, что создает предосудитель
ные возможности использования церковного богатства в личных целях рас
порядителями приходского имущества. 

В целом общая схема создания церковной финансовой системы (по мое
му мнению) может быть таковой: 

1. При Священном Синоде учреждается Комитет по управлению церков
ным имуществом (наподобие Госкомимущества), и который осуществляет 
прием от государства на баланс (в собственность) Церкви в целом всего не
движимого имущества (Храмы, монастыри, часовни, здания и сооружения). 
Тогда вполне обоснованно можно требовать от государства передачу культо
вых объектов в собственность Церкви, поскольку собственником объекта 
истории и культуры будет не приход с его случайной и финансово-несостоя
тельной «двадцаткой», а Церковь в целом. При этом надо иметь в виду, что 
Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917—1918 гг. принял 
Определение «О церковном имуществе и хозяйстве», которым можно ру
ководствоваться при организации Комитета по управлению имуществом 
(см. Приложение № 29). 

Комитет по имуществу предоставляет епархиям и приходу недвижимость 
в пользование на определенных условиях. Среди условий — каноническая 
верность Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и опре
деленные финансовые обязательства перед епархией или патриархией. 

2. Создается и внедряется повсеместно единая и регулярная система бух
галтерского учета и отчетности по формам, разработанным Центральной 
Бухгалтерией Московской Патриархии. Эти формы должны выявлять скры
ваемые средства — методы такого анализа известны и возможны. 
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3. Создается Бюджетный комитет при Священном Синоде, который дол
жен управлять поступлением и распределением финансовых средств, разра
батывать Бюджет Русской Православной Церкви и ежегодно утверждать его 
на Собрании епархиальных экономов. 

В каждой епархии должен быть епархиальный эконом. 
(Правило 26 IV Вселенского Собора 
Поелику в некоторых Церквах, якоже нам содедалось гласным, 

епископы управляют церковным имуществом без икономов: того ради 
разсуждено всякой Церкви, имеющей епископа, имети из собственного 
клира иконома, который бы распоряжал церковным имуществом, по 
воле своего епископа: дабы домостроительство церковное не без свиде
телей было, дабы от сего не расточалося ея имущество, и дабы не па
дало нарекания на священство. Аще же кто сего не учинит: таковый 
повинен божественным правилам.) 

Все экономы составляли бы «законодательный» орган годового Собрания 
Бюджетного Комитета. 

4. Разрабатывается Положение о Церковном Бюджете с указанием ос
новных принципов его формирования и использования бюджетных средств; 
принимаются единые и обоснованные нормативы отчислений в Церковный 
Бюджет и определяются приоритеты при распределении бюджетных средств 
(образование или благотворительность, благотворительность или реставра
ция, реставрация или миссионерство и т. п.). 

5. Вводится разрядность приходов (наподобие «классов» монастырей в 
XVIII-XIX веках) по уровню доходности и обширности хозяйства. В круп
ных приходах распорядитель финансов (староста) выводится из прямого ад
министративного подчинения настоятелю и подчиняется непосредственно 
благочинному и епархиальному Архиерею (или епархиальному эконому) — 
именно так было в Приходском Уставе, принятом Поместным Собором в 
1917-1918 гг. 

Наряду с епархиальным собранием проводится собрание распорядителей 
финансов местных религиозных организаций с тем, чтобы формировать 
епархиальный годовой бюджет. 

6. Создатся Лицензионный Комитет при Священном Синоде, у государ
ства испрашивается право лицензирования любой деятельности, осуществ
ляемой в учреждениях Русской Православной Церкви. Например, если не
кая организация желала бы осуществлять реставрацию храма, то пусть эта 
организация получит лицензию в Патриархии, в которой будут предусмот
рены контроль за ее профессионатизмом и деловой состоятельностью. За го
сударственную лицензию всегда платят — за право работать в церковных уч
реждениях (это неубыточная деятельность) тоже надо будет платить. 

7. Для каждого создаваемого учреждения или системы мероприятий раз
рабатывается специальное Положение, которое разрабатывает инициативная 
группа и которое последовательно утверждается от Святейшего Патриарха до 
Поместного Собора. 
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3.5. Финансы прихода Русской Православной Церкви 

Финансы отдельных религиозных учреждений (прихода, монастыря, 
епархиального управления и проч.) уже сложились, и их можно наблюдать, 
изучать, анализировать и планировать. 

Целью хозяйственной деятельности религиозной организации является 
материальное обеспечение публичного исповедания веры и иных видов 
уставной деятельности. Формирование доходов прихода является основной 
задачей хозяйственной деятельности. 

Финансы прихода — это устойчивая система получения доходов и сло
жившиеся принципы распределения этого дохода. Финансы прихода пред
ставляют собой деятельность по формированию денежных и иных доходов, 
определение сфер приложения финансов и собственно распределение и пе
рераспределение материальных средств в целях реализации уставной дея
тельности прихода. 

Источниками доходов прихода являются: 
— пожертвования (приношения) для совершения Таинств и обрядов; 
— пожертвования, совершаемые в виде покупки церковной утвари; 
— денежные доходы от различных видов предпринимательской деятель

ности. 
Следует раз и навсегда договориться, что любой материальный доход, об

разовавшийся в связи с культовой деятельностью православной религиозной 
организации, имеет не коммерческо-производственную природу, но добро
вольно-жертвенную. Выше шла речь о природе церковного богатства, здесь 
же полезно уточнить конкретные явления и факты. 

Экономический доход, получаемый в нецерковных организациях, пред
ставляет собой перераспределенное богатство в соответствии с законами 
купли и продажи ценностей (стоимостей), установленными правящей эко
номической элитой. 

В этой сфере нет никакой иной сущности отношений, кроме обычного 
обмена стоимостями по марксовской формуле «Товар — Деньги — Товар». 

Необходимость обмена, приносящего доход в виде перераспределенно
го богатства, связана с неотвратимостью материального процесса потребле
ния и производства физического богатства, что является частной формой 
постоянного воспроизводства самого человека и общества с их взаимо
отношениями. 

Поступление части богатства в область культового бытия человеческого 
общества связано не с материальной необходимостью потребления и произ
водства, а с жаждой богообщения. Здесь не происходит обмена денег на то
вар и услуг на деньги. Если считать, что культовая деятельность священника 
является одной из форм услуги, наряду с цирюльником, врачом, педагогом и 
т. п., то это будет прямым богохульством. 

Священник совершает великое деяние, вознося молитвы своих пасомых 
к Небесам — на это он имеет специальную харизму — благодать Духа Свято-
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го. Любое приношение в Церковь, имея внешне видимый характер, по своей 
сути таинственно — лепта вдовы таинственно претворяется в неисчислимое 
сокровище, доставляющее спасение человеку, а богатое приношение может 
оказаться сором, ничего не значащим. 

Приношение в церковь обязательно, как обязательно постоянное обще
ние с Богом; приношение выступает как форма благодарения и славословия 
Бога Спасителя нашего. Благодарность не измеряется внешними стоимостя
ми, она тем сильнее, чем более мы стремимся к Богообщению: «и никто не 
должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке 
своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе» 
(Втор.16.16,17). 

Поскольку приношение в Церковь не связано с материальной необходи
мостью, поскольку это есть культовая обязанность верующего человека, по
скольку сумма приношений не соизмерима с материальным богатством при
носящего, но проистекает из понятия «благословение (то есть дар) Божие», 
то материальная форма приношений в Церковь не может считаться доходом 
Церкви в обычном понимании этого слова. 

Жертва, как мы знаем, не имеет стоимости в ее обычном понимании — 
«лепта вдовицы» — это все внутреннее богатство человека, а внешне — это 
нищета духовная, сор земли, отребье мира. 

Какие бы ни были теории стоимости товара и услуг, все они связаны с 
понятиями количества труда, оборачиваемостью материального богатства, 
принудительным перераспределением национального продукта. Нет ничего 
более чуждого для жертвы, чем ее стоимостная оценка. Поэтому надо быть 
даже в мыслях осторожным, чтобы не оценивать жертву в рублях и долларах. 

Нам скажут, но книги ведь вы продаете в храмах. Здесь надо иметь в виду 
то, что сегодня никто на проскомидию не принесет, как в древние времена, 
животного, муку и вино, которыми обеспечивалось содержание священства, 
поскольку это были вещи универсального употребления. Сегодня век эко
номического человека, порабощенного товаром-вещью и товаром-деньгами, 
этими всеобщими эквивалентами социальных отношений по поводу пере
распределения и пользования материальным общественным богатством. 

Поэтому древний эквивалент социальных отношений обмена (торговли) 
и производства — жертвенное животное сегодня заменен новым эквивален
том — бумажными деньгами. Отсюда продажа книг и утвари представляет 
собой форму жертвоприношения, когда в благодарность за принесенное 
в церковь пожертвование выдается как свидетельство перед Церковью и 
Богом соответствующий знак — книга или предмет утвари. 

Внесенное пожертвование может намного отличаться от рыночной цены 
этой книги, и — превышать ее в два-три раза. Если бы это был товар, то он 
не выдержал бы никакой конкуренции. Формальная «цена» книги в церков
ной лавке выше в два-три раза, чем цена такой книги в книжном магазине. 
Если «покупатель» озабочен покупкой книги, а не жертвой, то он купит ее 
в магазине по доступной цене. 
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Все это в полной мере относится и к использованию свечей в храмах. По
чему-то считается, что свечи продаются, и это не так. 

Свеча является знаком молитвенной жертвы Богу; молящийся не вдыха
ет ее продукты горения, не извлекает из нее никакой пользы, не смотрит на 
ее «цену», если горит желанием ублажить в своей молитве Бога или его угод
ников. Если бы не было «ценников» на свечи, то молящийся ставил бы све
чи в зависимости от собственного духовного состояния. 

Хороший обычай был в Псковско-Печерском монастыре. Прихожане по
давали денежную жертву и отходили от «свечного ящика» без свечей; мона
хи, получив пожертвование, выдавали кандило-вжигателю потребное коли
чество свечей определенного размера, чтобы одновременно установить их на 
всех подсвечниках благочинно и без суеты, которая ныне столь характерна 
для всех храмов. 

Поскольку в задачу Приходского Совета входит создание условий для ре
гулярности жертвоприношений, то в его компетенции находится определение 
стоимостного уровня приношений. Если приход мал, посещаемость его неве
лика, то приходится возложить все содержание приходских учреждений на 
«малое стадо» тем, что всякую утварь и товар предлагать к «покупке» по цене в 
2—3 раза больше закупочной цены. Если приход велик и посещаемость его 
интенсивная, то этот показатель можно установить на уровне 1,5—2 раза. Ина
че говоря, «рентабельность товара» может отклоняться от 50% до 200%. Опре
делял же Моисей размеры жертв — «плечо», «тук», «всесожжение»: 

«и правое плечо, как возношение, из мирных жертв ваших отдавайте свя
щеннику» (Лев.7.32); 

«и принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий 
внутренности, и весь тук, который на внутренностях» (Лев.3.3); 

« и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоуха
ние приятное, жертва Господу» (Исх.29.18). 

Итак, приношение в церковь к Алтарю Господню есть жертва — собствен
ность Бога, то что взято от человека и безвозвратно отдано Богу — сожжено 
целиком в молитве и благодарности. Именно так в древнем Израиле совер
шались жертвы всесожжения. 

Всякое изъятие хотя бы части из вещества жертвы, являющейся церков
ным достоянием, кроме как для церковных нужд, является похищением свя
тыни — святотатством. 

В этом смысле недопустимо никакое налогообложение церковных (в ча
стности, приходских) доходов — не потому, что Церковь осуществляет гума
нитарную деятельность, но только, и единственно, потому, что «доход» ее — 
это жертва Богу, возносимая на конкретном Святом Алтаре через Тайнодей
ствие ко Престолу Господню, Иже на Небесех. 

Итак, основным источником доходов прихода являются денежные по
ступления в виде пожертвований ПРИ совершении Таинств и обрядов. 

В XIX веке общецерковный бюджет входил как составная часть в Госу
дарственный бюджет, и основным источником доходов отдельного прихода 
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была продажа свечей в храмах. Ныне число видов источников пожертвова
ний в храмах увеличилось; количество предметов церковной утвари, предла
гаемой прихожанам, значительно возросло; «церковная лавка» норою напо
минает прилавок супермаркета. 

Сегодня уже можно говорить о структуре доходов прихода. 
Годовая структура доходов в Храме во имя Преображения Господня од

нажды была следующей (деноминированные рубли): 

Источники доходов тыс. руб. %% 
Основные пожертвования: 
Проскомидия (помин за Литургией) 311 18,0 
Требы (крещения, венчания, отпевания, молебны, 
панихиды) 

332 19,2 

Свечи 620 35,8 
Пожертвования (тарелочный сбор) 121 7,0 
Итого: 1384 80,0 
Прочие пожертвования: 
Книги 76 4,4 
Церковная утварь 144 8,3 
Нательные кресты из золота и серебра 126 7,3 
Итого: 346 20,0 

Всего: 1730 100,0 

Такая структура доходов характерна для прихода, в котором типичной яв
ляется ситуация, когда за две воскресные Литургии причащается Христовых 
Таин 350—400 человек. 

Из таблицы видно, что активная торговля книгами, церковной утварью, 
золотыми (серебряными) предметами культа не превысят 20% всех денеж
ных поступлений в Храме, при котором весьма обширный приход. Чем 
больше прихожан, тем больше доля поступлений от проскомидии, совер
шения треб, продажи свечей и тарелочного сбора. Чем меньше прихожан, 
тем больше доля от продажи церковной утвари и книг. Эту закономерность 
должны учитывать Приходские Советы при организации хозяйственной 
деятельности прихода. 

Если посещаемость приходского храма невелика в силу объективных 
причин, то для того, чтобы выплатить нормальное жалованье клирикам и ма
териально обеспечить богослужебный процесс, придется заниматься произ
водством и продажей собственной продукции и услуг. 

За годы Советской власти, в условиях преследования за каждое хозяйствен
ное деяние, в церковной среде (у клириков и мирян) выработался определен
ный стиль участия всего народа в содержании приходов. Все семьдесят лет 
приходы были на полном хозяйственном расчете, то есть полностью самофи
нансирующимися, тогда как государственные учреждения, несмотря на уси
ленные призывы к хозяйственному расчету, так и не смогли реализовать его 
должным образом. Сегодня церковный хозяйственник более приспособлен к 
рыночной стихии, чем бывший чиновник из аппарата управления страной. 
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В зарубежных православных приходах нет такой сильной производствен
но-торговой стихии. Причина такого положения заключается также в том, 
что православная диаспора тесно объединена с Храмом, приход — это 
действительно цельная община, которая содержит Храм совместно и коллек
тивно. В российских же условиях трудно реализовать общинный тип суще
ствования прихода и содержания Храма, да и вряд ли кто решится на такое. 

Но такой тип общины-прихода не новость для Русской Церкви. 
Поместный Собор 1917—1918 гг. принял Приходской Устав, в котором все 

прихожане являлись членами Приходского Собрания не только потому, что 
они проживали на территории прихода, но и потому, что добровольно в фор
ме самообложения, т. е. регулярных взносов (даже — «приходских налогов», см. 
статью 126 «Устава Прихода 1918»), содержали клир и храм. 

Вот для справки несколько статей того Устава (см. Приложение № 23): 
«5. Если число прихожан по каким-либо причинам в приходе значительно 

уменьшится, а остальные прихожане не будут в состоянии обезпечить причт и 
храм надлежащим содержанием, или в случае общего обеднения прихожан, при 
невозможности оказать должное пособие из обще-епархиальных или обще-цер
ковных средств, а также в случае несоблюдения прихожанами лежащих на них 
обязанностей по содержанию храма и причта, таковой приход вместе с храмом 
приписывается, по распоряжению епархиальной власти, к одному из ближайших 
монастырей или соседних приходов. 

26. На обязанности прихожан лежит забота о материальном содержании 
причта и об обезпечении его в селах домами, а в городах домами или квартирами. 

56. Приходское Собрание решает следующие вопросы: 
м) изыскание средств на нужды прихода и храма путем сборов, самообло

жения, подписок, а также ассигнований и заимствований из церковных сумм; 
с) рассмотрение и утверждение смет и раскладок денежных и натуральных по
винностей: 

Приход сам определяет порядок и нормы обложения денежного и натурою 
(ст. 57), с правом для отдельных прихожан замены обложения одного рода дру
гим, при согласии на это Приходского Совета. 

126. Приходскому Собранию предоставляется право применять к неисправ
ным плательщикам приходских налогов, как меры воздействия — увещание 
и лишение права участия в приходских собраниях». 

Таким образом, финансирование приходских учреждений решалось до
вольно просто — добровольное самообложение приходским налогом всех се
мей, проживающих на территории прихода. Если же приход становился бед
ным и уже не мог содержать имеющееся количество клириков, то этот при
ход мог бы быть упразднен или приписан к другому приходу. Кстати, ныне 
имеется особая форма управления приходами, когда один иерей является на
стоятелем нескольких храмов — есть один экономически-успешный храм, к 
которому как бы примыкают еще не развернувшие свою приходскую дея
тельность. 

Церковь на своем Поместном Соборе в 1918 году и не помышляла о «про-
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мышленно-торговых» приходах. Имущество и денежные доходы прихода 
предполагались следующими: 

«Ст. 109. К имуществу храма относится: 
а) здание храма со всеми его принадлежностями, а также приписные хра

мы, молитвенные дома и часовни; 
б) все, что жертвуется в пользу храма, что приносится к алтарю Господ

ню, как например, предметы, необходимые для церковного употребления; 
в) движимое и недвижимое имущество, пожертвованное на благоустроение 

храма; 
г) деньги, поступающий в храм из разных источников, а именно: свечная при

быль, кружечные и кошельковые сборы, остатки СУММ от прежних доходов, до
ходы с недвижимых имений и оброчных статей и от продажи мест на приход
ских кладбищах и разные мелочные доходы: 

д) движимое и недвижимое имущество и капиталы, числившиеся до дня из
дания сего положения причтовыми, и 

е) движимое и недвижимое имущество и капиталы, жертвуемые, или заве
щанные именно храму в «пользу» или в «собственность» храма, хотя бы и с спе
циальным назначением на благотворительныя и просветительныя нужды при
хода и на содержание причта. 

Примечания. Доходами приписных храмов, молитвенных домов и часовен 
обезпечивается их содержание и ремонт. 

ПО. Имущество приходское составляется из всякого движимого и недвижи
мого имущества и капиталов, поступающих на удовлетворение религиозно про
светительных и благотворительных нужд прихода. 

Сюда относятся: а) добровольные взносы, б) кружечные сборы в пределах 
прихода, в) добровольные сборы по подписным листам, г) добровольные сборы с 
прихожан натурою, д) доходы от принадпежащих приходу недвижимых имений, 
е) доходы от оброчных и арендных статей и ж) сборы по постановлениям обща-
го Приходского Собрания». 

«Живые деньги» — это только прибыль от продажи свечей, кружечные и 
кошельковые сборы, добровольный оброк и продажа земли на кладбище. Ни 
о какой продаже церковной утвари, книг, производства столярных изделий, 
сельскохозяйственной продукции и тому подобное и речи нет. Даже от со
вершения Таинств и треб как будто бы не было никаких денежных доходов. 
Церковь в начале XX века и не предполагала, что пастырь станет заниматься 
не своим делом — станет прорабом, будет заводить пельменную, кондитерс
кий магазин, книгоиздательский и книготорговый комплекс и тому подоб
ное. Не все хорошо получается у пастырей в области планирования и орга
низации разнообразных производств; предоставили бы они это профессио
налам мирянам и не считали бы себя способными решать все социальные и 
экономические проблемы. «Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь 
пирожник». 

К этим моим утверждениям о недопустимости подмены пастырства «про-
рабством» и «бизнесменством» добавлю толкования из книги Правил Пра-



308 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

вославной Церкви на процитированное выше 26-е Правило IV Вселенского 
Собора. 

Об экономах, о которых идет речь в 26-й Правиле, впервые упоминается 
в правиле Феофила Александрийского, которое требует, чтобы при каждом 
храме был свой отдельный эконом: «дабы церковное достояние употребляемо 
было на что должно». 

Цель эта — троякая. 
Во-первых, чтобы церковное управление не оставалось без свидетеля. 

Если вообще нужно и в гражданском управлении знать, что делается и как 
управляется, соблюдаются ли законы, то тем более — в Церкви, в которой 
все свято и к святой цели ведет, нужно, чтобы всякий знал, куда идут и во 
что вкладываются церковные доходы, так что узнав, что тратятся на добрые 
дела, мог бы и сам внести свою лепту. 

Во-вторых, нужен эконом, чтобы церковные доходы не тратились на
прасно, а употреблялись бы на предназначенную цель. 

В-третьих, нужен он, чтобы не падало подозрение на священство, кото
рое непременно падает на главу местного Епископа, и чтобы не было против 
Епископа подозрения, будто он худо расходует церковное имущество. 

Сохранить авторитет и доброе имя Епископа от всякого подозрения — 
вот главная цель настоящего правила. 

Обязанности эконома правило обозначает кратко и ясно: «который бы 
распоряжался церковным имуществом», т. е. распоряжался бы всем движи
мым и недвижимым имуществом, всеми доходами и расходами Церкви, вел 
бы приходно-расходную запись и в назначенные сроки представлял их на 
рассмотрение Епископа. 

Поскольку здесь речь идет о том, «чтобы не падало подозрение на свя
щенство», значит, эконом не должен быть «священнослужителем»; а по
скольку в состав «клира» входят кроме священнослужителей еще и церков
нослужители — псаломщики, чтецы, певцы и прочее, то вполне ясно, что 
эконом мог бы быть и не священнослужителем. 

Задача эконома, согласно Правилу 26 и его толкованию, состоит в распо
ряжении всем движимым и недвижимым имуществом. 

Так какой же ныне священник откажется от права распоряжения церков
ным имуществом? Невниманием к этому Правилу Вселенского Собора ник
то не возмущается, хотя оно стоит в ряду с другими Правилами этого вели
чайшего Собора, возвестившего нам о неслиянном единстве двух Природ 
Иисуса Христа. 

По-видимому, неслучайно именно этот Собор разграничил две природы 
внешней Церкви — пастырство и хозяйство, не повелев смешивать (савели-
ански), объединять (евтихиански) и разделять (несториански) пастырство и 
хозяйство. 

Сие Правило заключает: «Аще же кто сего не учинит: токовый повинен 
божественным правилам». 

Таким образом, церковными финансами должен управлять мирянин под 
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контролем священнослужителя, и как это было в Приходском уставе 1918 
года — под контролем не настоятеля, а благочинного и Епископа. 

Утверждать, что приходской денежный доход — это форма жертвоприно
шения, можно было бы без всяких натяжек, если бы источниками дохода 
было бы то, что перечислено в 109-й статье Приходского Устава 1918 года 
(см. выше). 

Но та структура денежных доходов, которая выше представлена в табли
це источников доходов Преображенского Храма, при определенном разви
тии экономической политики в приходском хозяйстве может посеять сомне
ние в жертвенной природе происхождения источников доходов. 

Один из способов упразднить явный «коммерционализм» и приблизить 
приходскую деятельность по мобилизации денежных средств к форме при
нятия пожертвований — это устранение ассортиментного разнообразия 
«ценников» на совершение Таинств и треб, стоимости свечей и утвари. 

Практика показывает, что достаточно ввести лишь две разновидности 
«стоимости» — для малоимущих и для всех остальных. Поэтому в Храме Пре
ображения Господня были установлены два вида свечей — по 2 рубля и по 
10 рублей; два вида помина — простой и заказной; отсутствие всякой диф
ференциации в стоимости совершения обрядов и Таинств. 

Само разнообразие, например стоимости свечей, провоцирует обрядове
рие и затаенную оценку «количества» благодати, полагающейся за опреде
ленную толщину свечи. 

Финансовая политика в приходском хозяйстве при мобилизации денеж
ных средств должна учитывать эти духовные аспекты последствий «коммер
ческой» деятельности в Храме. 

Мое личное мнение состоит в том, что необходимо создавать общинные 
приходы; заводить Приходскую книгу, в которую записывались бы семьи — 
члены прихода; вводить добровольное самообложение если не в размере де
сятины, то, по крайней мере, в размере потребности согласно годовой смете 
расходов прихода, распределенной по всем семействам прихода. В этих ус
ловиях прекратится «плата» за Таинства (крещение, венчание, елеоосвяще-
ние), выйдет из стен храма «супермаркет» и прекратится недолжное исполь
зование жертвы, принесенной к Алтарю Божию. То есть желательно, чтобы 
реализовалась приходская финансовая система, предусмотренная Помест
ным Собором Российской Православной Церкви 1917—1918 годов. 

3.6. Принципы распределение приходских доходов 

Распределение доходов на статьи расходов также должно быть подчине
но определенной финансовой политике, которая проявляется и реализуется 
в ряде управленческих установок и приоритетов. 

В моей практике было следующее — мною обоснованное и мною вне
дренное. 
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Поскольку Храм во имя Преображения Господня восстанавливался из 
руин и почти 80% затрат были совершены за счет средств прихода (осталь
ные 20% — крупные пожертвования от коммерческих учреждений), то счи
талось логичным собственные приходские доходы делить на три части, при
мерно равные друг другу: 

— восполнение затраченных средств; 
— затраты на реставрацию и благоукрашение Храма, включая прирост 

средств на расширение производства; 
— фонд оплаты труда, включая отчисления в специальные государствен

ные фонды. 
Первые две части складываются в соответствии с нуждами по содержа

нию и развитию Храма; третья же часть — это специально регулируемый уро
вень трат — нельзя «проедать» хозяйство, направляя более трети доходов на 
оплату труда и жалованья, но также и нельзя держать «впроголодь» служа
щих Храма, не повышая их жалованье вслед росту валового дохода Храма. 
Такая финансовая установка была разработана и принята к исполнению как 
условие гармоничного развития приходского хозяйства, когда и Храм благо-
украшается быстрыми темпами, и служащие имеют неснижающийся уровень 
жизни (уровень личного благосостояния). 

Эту финансовую установку мы называли — достойное благосостояние в 
развивающемся хозяйстве. 

Финансовая политика при распределении денежных средств в Храме во 
имя Преображения Господня состояла в постоянном контроле доли заработ
ной платы в составе доходов прихода. Для того чтобы приход не стал «пожи
рать» сам себя и чтобы уровень оплаты труда служащих — клириков и мирян 
был вполне сносным, надо было наблюдать, чтобы доля затрат на зарплату 
плюс обязательные выплаты в государственные фонды (пенсионный, меди
цинский и пр.) не превысили бы 33% валового дохода, то есть 33% всех сумм, 
которые были оприходованы на расчетном счете и в кассе Храма. 

Святыню надо беречь, поэтому непременным требованием приходского 
хозяйства является экономия денежных средств — сохранение от необосно
ванных трат пожертвованных сумм. 

Одним из способов экономии является определение приоритетности за
трат — что надо купить или построить в первую очередь, что — во вторую 
и что — в последнюю. Так определилась еще одна финансовая установка — 
принцип приоритетной экономии. 

Доводилось видеть то, что как только какой-либо Храм начнет функцио
нировать, в нем сразу появляется большая роскошная кружка для сбора по
жертвований; в Храме Преображения Господня вообще не придали значения 
виду кружки для пожертвований, и все семь лет в качестве кружки стояла ме
таллическая, весьма безобразная, банка, которая, тем не менее, всегда была 
полна денег. 

За семь лет не был оборудован как офис ни один кабинет — ни настояте
ля, ни старосты, хотя восстановление Храма шло ускоренными темпами. 
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В то же время принцип экономии не должен сводиться к скопидомству, 
или контролю расходования каждой копейки. Во всем должна быть умерен
ность и целесообразность — любая, обоснованная храмовым благочинием, 
потребность нами удовлетворялась без особых «канцелярских» проволочек. 

Поскольку хозяйство прихода носит как бюджетный, так и предприни
мательский характер, то необходимо было создавать резервный фонд финан
совых средств на случай непредвиденных расходов — такую финансовую 
установку можно назвать принципом достаточной обеспеченности экономи
ческой устойчивости хозяйства прихода в условиях общего экономического 
кризиса в стране и постоянного падения курса рубля. Эта установка реали
зовывалась следующим образом. 

Если, например, годовой валовой доход Храма составит 1 млн. руб., или 
же среднемесячный — 83 тыс. руб., то определяется максимальный расходный 
уровень, выше которого считается возможным наступление кризисной ситуа
ции. Для этого годовой доход делился не на 12 месяцев, а на тринадцать, то 
есть 1000 : 13 = 77 тыс. руб. Отсюда, принималось решение, что месячные зат
раты Храма не должны превышать 77 тысяч рублей (разница между 83 тыс. руб. 
и 77 тыс. руб. составит основу специального резервного фонда); так образует
ся материально-денежный фонд размером 77 тысяч рублей в год, который мо
жет понадобиться в исключительной хозяйственной ситуации. 

За семь лет руководства хозяйством Храма мне ни разу не пришлось брать 
кредит для решения какой-либо хозяйственной проблемы, всегда обходились 
собственными денежными средствами. Храм же сам предоставлял беспро
центные кредиты, и немалые, и некоторым приходам зря давал, все не впрок 
пошло. Кто знает, тот знает. 

Соблюдение выработанных Приходским Советом принципов организа
ции финансов прихода, порою может не отвечать частным интересам того 
или иного сотрудника или руководителя (настоятеля) приходом, но надо вы
рабатывать действительно обоснованные принципы и согласовывать их со 
священноначалием. 

Как выше указывалось, основная финансовая концепция реализации ма
териальных и денежных приходских средств заключалась в трехчастной 
структуре затрат — оплата труда, восстановление и прирост имущества, экс
плуатационные расходы, включающие обеспечение нормального осуществ
ления всей уставной деятельности (богослужения, благотворительность и 
т. п.). 

Но прежде чем определить ту сумму, которая будет делиться на три фи
нансовых потока, необходимо из валовых доходов вычесть сумму всех воз
можных налоговых выплат, которые предстоит произвести приходу в теку
щем году. В вычитаемую сумму налогов не входит подоходный налог. 

Продолжая реальный пример с хозяйством Преображенского Храма, 
предположим, что после вычитания возможных налоговых платежей в рас
поряжении прихода остались следующие суммы, которые распределились 
в 1997 году именно таким образом: 
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Основные направления расходования средств прихода тыс.руб. доля — 
%% 

Затраты на заработную плату, обязательные отчисления в бюджет 
и фонды социального обеспечения и страхования 

350 27% 

Затраты на восстановительные работы, прирост имущества 443 34% 
Иные затраты (покупка церковной утвари для богослужебных 
целей и для продажи прихожанам, отчисления в епархию 
(Московскую Патриархию), оплата коммунальных услуг, 
в том числе электричество) 

233 18% 

Остаток материальных и денежных средств на конец года (склад, 
банк, касса) 

274 21% 

Всего, годовой оборот 1300 100% 

Оплата труда со всеми связанными с ней начислениями составляет 27% 
всех затрат; отклонение от 33% в сторону уменьшения связано с тем, что в 
этом году были произведены дорогостоящие закупки, в частности — оплата 
большей части заказанного комплекта колоколов, общая стоимость которо
го в 1997 году была 77,7 тыс. $, или 450 тысяч деноминированных рублей 
(по курсу того времени). 

Исходя из принципа достаточной обеспеченности, в данном случае необ
ходимо было иметь резервный фонд около 100 тысяч рублей в банке, в кассе, 
в коротком финансовом обороте. Такой фонд имелся в наличии, что способ
ствовало абсолютной устойчивости финансового положения прихода — опла
та труда повышалась, ускоренным темпом шло возведение колокольни, заку
пались колокола, шли росписи в Храме и реконструировался приходской дом. 

3.7. Налогообложение религиозных организаций 

а. Налоги вообще 
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, под налогом по

нимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государ
ства и (или) муниципальных образований. 

Под сбором же понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения 
в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами мест
ного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление определен
ных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Основные принципы государственного налогообложения сводятся к сле
дующим: 

равномерность, т. е. единый подход государства к налогоплательщикам 
с точки зрения всеобщности, единства правил; 
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определенность, т. е. порядок налогообложения (ставки, сроки, база 
исчисления), который устанавливается заранее; 

безвозмездность, т. е. государство не предоставляет налогоплательщикам 
никакого эквивалента за вносимые в бюджет средства. 

При взимании налогов действуют различные льготы: необлагаемый 
минимум, изъятие определенных элементов из обложения, освобождение от 
уплаты отдельных категорий налогоплательщиков, понижение налоговых 
ставок и др. 

Для учреждения очень важно, за счет каких источников оно может опла
чивать различные налоги. Налоги в зависимости от источников их покрытия 
группируются следующим образом: 

— налоги, расходы по которым относятся на себестоимость продукции 
(работ, услуг): земельный налог, налог на пользователей автомобильных до
рог, транспортный налог, налог с владельцев транспортных средств (напри
мер, если вы производите какой-либо товар, то его себестоимость увеличи
вается на сумму транспортного налога); 

— налоги, расходы по которым относятся на выручку от реализации про
дукции (работ, услуг): НДС, акцизы, экспортные тарифы; 

— налоги, расходы по которым относятся на финансовые результаты: 
налог на прибыль, имущество предприятий, рекламу, целевые сборы на 
содержание милиции, благоустройство и уборку территории, содержание 
жилищного фонда и объектов социальной сферы, нужды образовательных 
учреждений,сборы за парковку автомобилей. 

— налоги, расходы по которым покрываются из прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятий. К этой группе относится часть местных налогов: 
налог на перепродажу автомобилей и вычислительной техники, лицензион
ный сбор за право торговли, сбор со сделок, совершаемых на биржах, налог 
на строительство объектов производственного назначения в курортных зо
нах и др. 

Как и всякое российское юридическое лицо, религиозная организация 
должна выполнять возложенные на нее государством обязанности, в том 
числе обязанность уплачивать налоги. 

Налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, под
разделяются на федеральные, региональные (республик в составе России и 
налоги краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга) и местные налоги и сборы. 

Федеральными налогами и сборами являются: 
а) налог на добавленную стоимость; 
б) налог на прибыль с предприятий; 
в) акцизы на отдельные группы и виды товаров; 
г) налог на доходы банков; 
д) налог на доходы от страховой деятельности; 
е) налог с биржевой деятельности; 
ж) налог на операции с пенными бумагами; 
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з) таможенная пошлина; 
и) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
к) платежи за пользование природными ресурсами; 
л) подоходный налог с физических лиц; 
м) налоги, служащие источниками образования дорожных фондов; 
н) гербовый сбор; 
о) государственная пошлина; 
п) налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения; 
р) сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федера

ция» и образованных на их основе слов и словосочетаний; 
с) транспортный сбор. 
Федеральные налоги (размеры их ставок, объекты налогообложения, пла

тельщики налогов) и порядок зачисления их в бюджет или во внебюджетный 
фонд устанавливаются законодательными актами Российской Федерации, 
принимаемыми Государственной Думой и Советом Федерации, и взимаются 
на всей ее территории. 

Региональными налогами и сборами являются, в частности: 
а) налог на имущество предприятий; 
б) сбор на нужды образовательных учреждений. 
К местным налогам и сборам можно отнести: 
— земельный налог; 
— налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-куль

турной сферы; 
— сбор за право торговли; 
— целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

независимо от их организационно-правовых форм на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели; 

— налог на рекламу; 
— налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и пер

сональных компьютеров; 
— лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей; 
— сбор за парковку автотранспорта; 
— сбор за право использования местной символики; 
— сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, пре

дусмотренных законодательными актами о налогообложении операций 
с ценными бумагами; 

— сбор за право проведения кино- и телесъемок; 
— сбор за уборку территорий населенных пунктов. 
Конкретные ставки этих налогов определяются законами республик и 

решениями органов власти краев, областей, автономных образований. 
Не все эти налоги взимаются с религиозных организаций в силу неком

мерческого характера их деятельности. Но есть налоги, которые уплачива
ются всеми организациями, независимо оттого, коммерческие они или нет. 
Это налоги, начисляемые на фонд оплаты труда, если имеются штатные ра-
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ботники (транспортный налог, сбор на нужды образовательных учреждений, 
некоторые местные налоги и сборы), налог на имущество, земельный налог, 
таможенные пошлины и т. д. 

Как определяет Гражданский кодекс Российской Федерации, предприни
мательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на 
собственный риск деятельность, направленная на систематическое получе
ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Религиозные организации не ставят своей целью 
извлечение прибыли в личных целях участников этой деятельности, но пред
принимательская деятельность им не запрещена действующим законодатель
ством. Предпринимательская деятельность должна служить достижению це
лей, ради которой создана религиозная организация, и соответствовать этим 
целям — доставлению материальных средств для обеспечения публичной 
уставной деятельности. 

В силу специфики своей деятельности религиозные организации пользу
ются рядом налоговых льгот, закрепленных законодательством России, 
и предпринимательская деятельность религиозных организаций тоже имеет 
некоторые льготы по налогообложению. 

Даже если деятельность религиозной организации не связана непосред
ственно с выполнением платных работ или оказанием платных услуг, то и в 
этом случае могут возникнуть ситуации, когда уплачиваются налоги на при
быль, на добавленную стоимость и некоторые другие, не говоря уже о подо
ходном налоге с физических лиц. 

Помимо налогов и сборов, религиозные организации, имеющие штатных 
работников и начисляющие им заработную плату, производят отчисления во 
внебюджетные фонды социального страхования и обеспечения (об этом см. 
в разделе — «Оплата труда»). 

Основными налогами, с которыми чаще всего сталкиваются российские 
организации, являются налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 
налог на имущество, налог на пользователей автомобильных дорог, земель
ный налог. 

Порядок налогообложения определяется Инструкциями государственной 
налоговой службы Российской Федерации, которыми руководствуются ре
гиональные и территориальные налоговые инспекции. В этой связи при рас
смотрении вопросов налогообложения религиозных организаций следует 
обратиться к Инструкциям Государственной налоговой службы РФ. 

б. Налог на прибыль 
Одним из основных налогов, уплачиваемых предприятиями, является на

лог на прибыль, исчисляемый от налогооблагаемой (расчетной) прибыли по 
ставке 35%, из которых 13% перечисляется в федеральный бюджет, а до 22% — 
в местные бюджеты. В целях налогообложения из валовой прибыли исключа
ются: прибыль от других видов деятельности; различные доходы, по которым 
ставка налогообложения отличается от 35%; отчисления в резервные фонды; 
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льготы и др. (В последний момент подготовки настоящего издания Государ
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла 
Закон, снижающий ставку налога на прибыль до 25%, при этом упразднены 
многие льготы по выплате этого налога, что может коснуться и религиозных 
организаций.) 

Для определения суммы прибыли как разницы валового дохода и себес
тоимости товара плательщики налога на прибыль относят на себестоимость 
в полном объеме все расходы, связанные с извлечением дохода, а также в 
полном объеме все внереализационные расходы, за исключением, в частно
сти, расходов на благотворительные взносы в части, превышающей 5% при
были, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, но 
до исчисления суммы благотворительных взносов. 

Для выяснения вопросов о налоге на прибыль религиозных организаций 
следует воспользоваться Инструкцией Государственной налоговой службы 
Российской Федерации от 10 августа 1995 г. N° 37 «О порядке исчисления и уп
латы в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций» (в ред. 18 мар
та 1997 года и позднейших редакциях, если они появятся). В частности, в Ин
струкции есть такой параграф: «4.6. Не подлежит налогообложению прибыль: 
религиозных объединений, предприятий, находящихся в их собственности, и хозяй
ственных обществ, уставный капитал которых состоит полностью из вклада 
религиозных объединений, от культовой деятельности, производства и реализа
ции предметов культа и предметов религиозного назначения, а также иная при
быль указанных предприятий и хозяйственных обществ в части, используемой на 
осуществление этими объединениями религиозной деятельности. При этом пред
приятия должны вести раздельный учет прибыли, полученной от указанных видов 
деятельности. Льгота, предусмотренная настоящим абзацем, не распространя
ется на прибыль, полученную от производства и реализации (как собственного 
производства, так и приобретенных) подакцизных товаров, минерального сырья, 
других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации по представлению рели
гиозных объединений (действует с 21 января 1997г.)». 

Кроме того, следует постоянно следить за появлением новых указаний 
налоговой службы, например, см. в Приложении № 30. 

По налогу на прибыль предусматривается система льгот. Облагаемая при
быль уменьшается на суммы (здесь возможны изменения в связи с пониже
нием ставки налога до 25%): 

— направленные на финансирование капитальных вложений производст
венного назначения (включая капитальные вложения в очистные сооруже
ния), жилищного строительства, а также на погашение кредитов банков на эти 
цели, включая проценты по кредитам; 

— затрат предприятий на содержание находящихся на их балансе объек
тов социальной сферы (учреждений здравоохранения, образования, детских 
садов и др.); 

— взносов на благотворительные цели, но не более 3% налогооблагаемой 
прибыли (а в случае взносов в чернобыльские фонды — до 5%); 
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— направленные образовательными учреждениями на развитие и совер
шенствование образовательного процесса; 

— направленные предприятиями на проведение научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских работ, а также в Российский фонд фунда
ментальных исследований и Российский фонд технологического развития, 
но не более 10% в общей сложности от налогооблагаемой прибыли, и др. 

Ставка налога на прибыль предприятия понижается на 50%, если инва
лиды составляют не менее 50% от общего числа работников. 

Прибыль как результат хозяйствования образуется при ведении предпри
нимательской деятельности. Пример предпринимательской деятельности ре
лигиозной организации можно видеть в том, что если приход размещает вре
менно свободные денежные средства на депозитных счетах в банках, сдает в 
аренду помещение, выполняет платные работы и услуги и т. п., то эта дея
тельность считается предпринимательской. По Гражданскому кодексу РФ ре
лигиозные организации могут осуществлять такие действия, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы. 

Закон Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и орга
низаций» освобождает от налогообложения прибыль религиозных организа
ций, получаемую ими от культовой деятельности, производства и реализа
ции предметов культа и предметов религиозного назначения. Иначе говоря, 
не подлежат налогообложению доходы, получаемые религиозными объеди
нениями от ведения своей религиозной деятельности, а также доходы от 
иной деятельности, при условии, что прибыль вся целиком направляется на 
осуществление уставных задач этих объединений. 

Доходы религиозных организаций, образующиеся в результате пожертво
ваний на их содержание, поступившие от других предприятий и граждан, 
не считаются прибылью и соответственно не подлежат налогообложению. 
В первичных документах (платежных поручениях, приходных кассовых орде
рах) эти поступления должны иметь точную формулировку: «благотворитель
ный взнос», «пожертвование» и т. д. Эти средства должны быть использованы 
в соответствии с их целевым назначением. Под целевым использованием по
лученных средств понимается не только фактическое их использование на 
цели, соответствующие уставным задачам организации, но именно на цели, 
определенные финансирующей стороной. 

Как сказано, православный приход, получающий определенный доход от 
исполнения церковных треб, не будет уплачивать с указанного дохода нало
га на прибыль, поскольку исполнение религиозными организациями церков
ных треб является составляющей частью культовой деятельности религиоз
ной организации. При этом указанный доход не будет облагаться налогом на 
прибыль независимо от того, на что расходуются вырученные средства — на 
решение уставных задач организации или на иные цели (например, на орга
низацию каких-либо производственных мастерских). 

Но надо иметь в виду, что самой-то прибыли в культовой деятельности 
нет как таковой. Прибыль это разница между продажной ценой товара и сто-
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имостью затрат на производство товара. Какие же затраты были при совер
шении Проскомидии? Какие же затраты были при Таинстве Причастия? Что 
же, включать в них стоимость содержания Храма? А как разделить стоимость 
содержания Храма между различными видами Таинств и треб? 

Поскольку главный доход Прихода — это «пожертвование», то совершен
но абсурдно изыскивать прибыль от результатов культовой деятельности. 

Установлены льготы по налогообложению прибыли религиозных объеди
нений, возникающей в результате их предпринимательской деятельности, а 
также прибыли предприятий, находящихся в собственности религиозных 
объединений, и хозяйственных обществ (уставный капитал которых состоит 
полностью из вклада религиозных объединений) от культовой деятельности, 
производства и реализации предметов культа и религиозного назначения. 

Если же религиозная организация получает доход от иной, не религиоз
ной деятельности, например от сдачи в аренду помещений, то от налога на 
прибыль освобождается только та прибыль, которая расходуется на решение 
уставных задач религиозной организации, например закупаются предметы 
религиозного назначения или средства идут на реставрацию храма. Доход, 
полученный от сдачи в аренду помещений и направленный на организацию 
производственных мастерских, будет облагаться налогом в общем порядке. 

Если приход учредил столярную мастерскую как отдельное юридическое 
лицо и при этом полностью за свой счет (собственный уставной капитал) 
оборудовал ее, то прибыль этой мастерской не будет облагаться налогом, 
если она целиком направляется на уставную деятельность прихода. 

Упомянутый выше Закон «О налоге на прибыль предприятий и органи
заций» в статье 6 регламентировал, что от налога освобождается «также иная 
прибыль указанных предприятий и хозяйственных обществ в части, исполь
зуемой на осуществление этими объединениями религиозной деятельности». 
Считалось, что под термином «предприятие» может пониматься и религиоз
ное объединение, которое таким образом освобождалось от налогообложе
ния прибыли от любой предпринимательской деятельности. Но Государ
ственная налоговая служба Российской Федерации считает, что эта норма 
Закона относится не к самим религиозным объединениям, а к предприяти
ям, которые учреждены этими объединениями. 

Иначе говоря, льгота в отношении прибыли, получаемой от иных видов 
деятельности и направляемой на уставные цели религиозной организации, 
распространяется только на прибыль коммерческих организаций, учрежден
ных религиозными организациями, то есть — предприятий, находящихся в 
собственности религиозных организаций, и хозяйственных обществ, уставный 
капитал которых состоит полностью из вклада религиозных объединений. 

Прибыль от нерелигиозной деятельности прихода, монастыря или иного 
религиозного учреждения не освобождается от налога, например, сдача в 
аренду собственного помещения сторонней организации будет считаться де
ятельностью, прибыль от которой облагается налогом. В то же время подоб
ная прибыль предприятия религиозного объединения, направляемая на ре-
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шение уставных задач своего учредителя, будет освобождена от налогообло
жения. 

При этом такие предприятия должны вести раздельный учет прибыли, 
полученной от различных видов деятельности и распределенной по разным 
направлениям использования. Эта льгота не распространяется на прибыль, 
полученную от производства и реализации (как собственного производства, 
так и приобретенных) подакцизных товаров, минерального сырья, других по
лезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утвер
ждаемым Правительством РФ по представлению религиозных объединений. 

Особый род предпринимательской деятельности религиозных организа
ций состоит в изготовлении церковной утвари из подакцизных материа
лов — золота и серебра. Акцизы — это специальные сборы с особо ценных 
или сверхдоходных товаров: драгоценные материалы и камни, табак, винно-
водочные изделия и проч. 

В хозяйственной деятельности приходов, в частности в торговле церков
ной утварью, возможны обращения изделий, включающих в свой состав по
дакцизные материалы, например золотые и серебряные кресты. 

В 1997 году акцизами облагались предметы религиозного назначения, из
готовленные из драгоценных камней и металлов, а это означало, что при
быль, полученная религиозными организациями от продажи этих изделий, 
не освобождалась от налога на прибыль. 

В январе 1998 года в Федеральный закон «Об акцизах», в котором приве
ден перечень подакцизных товаров, исключил из числа подакцизных това
ров «предметы культа и религиозного назначения, предназначенные для ис
пользования в храмах, при священнодействии и (или) богослужении (за ис
ключением обручальных колец)». 

Поскольку предметы культа и религиозного назначения, изготовленные 
из драгоценных металлов и камней, исключены из числа подакцизных това
ров, то производство и реализация этих товаров начиная с 1998 года не будет 
облагаться налогом на прибыль и у самих религиозных организаций, и у их 
предприятий. Поскольку нательные золотые кресты являются неотъемлемой 
частью богослужения (культовой деятельности), поэтому они освобождают
ся от акциза. Золотые и серебряные кольца и иные изделия от акциза не ос
вобождаются. 

Льготы по налогу на прибыль для предприятий, сотрудничающих с религиоз
ными организациями. 

Любые организации вправе производить благотворительные взносы 
религиозным объединениям. Размер этого взноса определяет только сам 
благотворитель. Часть этого взноса (в пределах трех процентов от налогооб
лагаемой прибыли) уменьшает сумму налогооблагаемой прибыли благотво
рителя. Если же благотворительный взнос превышает три процента всего 
объема прибыли, то сумма превышения финансируется благотворителем за 
счет своей чистой прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
всех налогов. 
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Религиозные объединения обязаны использовать полученные благотво
рительные взносы строго на уставные задачи своей организации и по окон
чании отчетного года предоставить в свою налоговую инспекцию отчет об 
использовании полученных благотворительных взносов. 

Некоторые регионы предоставляют особые льготы коммерческим орга
низациям, оказывающим финансовую помощь религиозным организациям 
и учреждениям, имеющим статус «благотворительное». 

Поскольку часть налога на прибыль перечисляется в местный бюджет 
(городской или областной), то законодательные органы этих городов или об
ластей могут переадресовать налог на прибыль из собственного бюджета на 
конкретное благотворительное дело. Особый случай такого рода стимулиро
вания благотворительной деятельности имеется в Москве и Московской 
области. 

В соответствии с законом города Москвы «О ставках и льготах по налогу 
на прибыль» от 29 ноября 2000 года № 36 уплаты налога на прибыль в части, 
зачисляемой в городской бюджет, льготируется следующим образом. 

«Статья 3. Льготы, направленные на поддержку благотворительной дея
тельности. 

1.Облагаемая прибыль уменьшается на суммы взносов, направленных на бла
готворительные цели: 

а) на восстановление объектов культурного и природного наследия; 
б) общественным организациям инвалидов, их предприятиям, учреждениям 

и объединениям; 
в) чернобыльским благотворительным организациям, в том числе междуна

родным, и их фондам; 
г) детским и молодежным общественным объединениям; 
д) религиозным организациям (объединениям), зарегистрированным в уста

новленном порядке; 
е) учреждениям и организациям культуры и искусства, кинематографии, 

архивной службы, творческим союзам и иным объединениям творческих работ
ников; 

ж) организациям, имеющим статус «благотворительная» в городе Москве. 
Суммы взносов, направленных предприятиями и организациями на финанси

рование благотворительной деятельности, не должны превышать 5 процентов 
облагаемой налогом прибыли, а чернобыльским благотворительным организаци
ям, в том числе международным, и их фондам — 7 процентов облагаемой нало
гом прибыли, включая норму, предусмотренную Законом Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и органи
заций». 

В общем же случае для благотворителей при исчислении налога на при
быль облагаемая прибыль уменьшается на суммы взносов на благотворитель
ные цели религиозным организациям (объединениям), зарегистрированным 
в установленном порядке, но не более пяти процентов облагаемой налогом 
прибыли. 
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в. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Для определения облагаемого оборота налогом на добавленную сто

имость (НДС) принимается стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) и 
в облагаемый оборот включаются также любые получаемые организациями 
денежные средства, если их получение связано с расчетами по оплате това
ров (работ, услуг). 

Религиозные организации, не осуществляющие коммерческую деятель
ность, не являются плательщиками НДС, поскольку, согласно Инструкции 
Госналогслужбы РФ, плательщиками НДС являются организации, осуществ
ляющие производственную и иную коммерческую деятельность. Но в неко
торых случаях вопрос об уплате НДС может возникнуть. 

Налогом на добавленную стоимость не облагаются денежные (спонсор
ские) средства, направляемые на целевое финансирование религиозных 
организаций, не занимающихся хозяйственной (предпринимательской) дея
тельностью. 

Льготы по НДС предусмотрены как для отдельных некоммерческих орга
низаций, так и по отдельным видам их деятельности — это непосредственно 
относится к религиозным организациям. 

От налога на добавленную стоимость освобождаются услуги религиозных 
объединений. Под услугами религиозных объединений следует понимать 
проведение Таинств, обрядов и церемоний. От налога на добавленную сто
имость освобождаются также изготовление и реализация указанными объе
динениями предметов культа и религиозного назначения. 

По все той же логике — пожертвование, произведенное при совершении 
церковных Таинств никак нельзя назвать «оборотом, облагаемым НДС». 
Потому и налог здесь абсурден. 

Законодательство по налогу на добавленную стоимость под услугами ре
лигиозных организаций подразумевает также изготовление и реализацию 
указанными объединениями предметов культа и религиозного назначения. 
То есть наряду с доходами от проведения каких-либо культовых мероприя
тий (доходы от церковных треб), от налога, на добавленную стоимость, бу
дет освобождаться и выручка от реализации в церковной лавке крестиков, 
икон, лампадного масла, религиозной литературы и т. п. 

В то же время выручка от продажи изделий народного творчества (рас
писных ложек, платков и т. п.), которые также нередко можно увидеть в цер
ковных лавках, будет облагаться налогом на добавленную стоимость в общем 
порядке, поскольку данные товары нельзя отнести к предметам культа и ре
лигиозного назначения. 

Когда религиозные организации сами являются заказчиками какой-либо 
продукции (работ, услуг), при расчетах со своими поставщиками и заказчи
ками религиозные организации вынуждены уплачивать налог на добавлен
ную стоимость в составе платы за эту продукцию (работы, услуги). 

Например, при покупке строительных материалов для реставрационных 
работ приход будет вынужден оплатить стоимость товара и сумму налога на 

11 - 7651 
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добавленную стоимость, то есть заплатить 120% стоимости кирпича (цена 
кирпича плюс 20% от цены — налог на добавленную стоимость). Исключе
ние составляют лишь работы и услуги по реставрации и охране памятников 
истории и культуры, охраняемых государством. 

Налог на добавленную стоимость — явление, совершенно чуждое миро
воззрению русского предпринимателя. Первоначально, при введении этого 
налога, нам говорили, что добавленная стоимость это стоимость затрат тру
да, которая «добавилась» к стоимости сырья и материалов так, что получи
лась новая цена товара. И вот если продавец продает этот товар, то к нему 
«добавляется» новая стоимость труда продавца, и вот, де именно эту добав
ленную стоимость и необходимо изымать как налог. В свое время, даже при 
покупке товаров в розничном магазине с населения брали «горбачевский на
лог» — 5% со стоимости каждой покупки, ныне такой налог частично вос
становлен как форма налогообложения при расплате наличными деньгами 
между юридическими лицами. 

В действительности определить величину «добавленной» стоимости 
оказалось непросто, поэтому налог стали рассчитывать со всей стоимости то
вара, тем самым резко и без всяких оснований увеличивая цены товаров. 

Внедрение налога на добавленную стоимость является следствием гос
подства антироссийской американской монетаристской экономической те
ории, проводником которой являются современные «строители рыночной 
экономики». Налогообложение денежного оборота, то есть начисление на
лога на добавленную стоимость, приводит к тому, что резко возрастает цена 
товара. Допустим, завод выпустил штуку кирпича и продал его торговцу за 
один рубль, но покупатель платит не рубль, а рубль двадцать; далее, этот по
купатель не сам строит, но продает этот кирпич строительной организации, 
которая платит уже рубль двадцать плюс еще 20% НДС, то есть 1 рубль 
44 копейки; и наконец, строительная организация уложит этот кирпич в зда
ние, которое затем продаст и получит за одну штуку кирпича уже 1 рубль 
73 копейки (цена 1,44 руб. + 20% НДС). Таким образом, только от того, что 
кирпич переходил из рук в руки, цена его возросла с одного рубля до 1 рубля 
73 копеек. 

Эти 73 копейки «ушли» в Федеральный бюджет, но ведь эти копейки пу
стые, за ними нет товара. Следовательно, происходит резкое падение сто
имости рубля — именно то, что происходит во все «рыночные» годы, начи
ная с 1991 года. 

Социально-политическая роль этого налога состоит в перераспределении 
национального богатства в пользу небольшой группы финансовых магнатов, 
которое ведет к ослаблению экономики страны в целом и подчинению ее 
международным финансовым организациям. 

Оздоровление российской экономики начнется только с ликвидацией 
этого губительного налога. Но это вряд ли произойдет, поскольку уже вво
дятся новые подобные налоги, а именно, налог на покупки товаров, совер
шаемых в розничной торговле. 
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г. Прочие налоги 
Подоходный налог 
Подоходный налог начисляется на все выплаты по заработной плате — это 

основной налог с физических лиц, поэтому он не связывается с характером 
деятельности того предприятия, где работает получатель заработной платы. 

Религиозные организации не имеют никаких льгот для своих сотрудни
ков по уплате подоходного налога. Налог начисляется по особой схеме. По
скольку ставки налога изменяются с увеличением облагаемой налогом базы, 
то есть с увеличением суммарного дохода физического лица, то начисление 
налога осуществляется на всю сумму дохода (нарастающим итогом), скажем, 
за год, постольку в этом случае ставка налогообложения будет иной, нежели 
ставка налога на сумму дохода, скажем, за полгода. При расчете суммы налога 
используются льготные вычеты из облагаемой налогом базы, например, в за
висимости от наличия иждивенцев (детей) у физического лица. Особенностью 
последних лет является более строгий учет со стороны налоговых органов про
изведенных налоговых вычетов из доходов физических лиц. С этой целью На
логовая инспекция обязует каждого работодателя, в частности и Приход как 
организацию, заполнять специальный бланк «Справка о доходах физическо
го лица». 

Налог на имущество 
Плательщиками налога являются отдельные организации, которые име

ют статус юридического лица, но религиозные объединения и организации 
имеют льготы по налогу на имущество. Имущество религиозного объедине
ния освобождено от налога на имущество независимо от целевого назначе
ния и фактического использования имущества. В отличие от иных налогов в 
данном случае законодателя не интересует целевое использование имущества 
религиозной организации. От налога на имущество освобождено не только 
имущество религиозного назначения, находящееся на балансе религиозной 
организации (иконы, культовые сооружения, предметы интерьера храма), но 
и иное имущество, не связанное с проведением религиозной деятельности 
(автомобили, станки и т. п.). 

Налог на землю 
От уплаты земельного налога полностью освобождаются религиозные 

объединения, на земле которых находятся используемые ими здания, охра
няемые государством как памятники истории, культуры и архитектуры. Но 
если эти организации передают земельные участки в аренду или в пользова
ние, то земельный налог с них взимается. 

Следует обратить внимание, что от налога на землю освобождены не 
только участки земли, находящиеся непосредственно под культовыми здани
ями, но и те участки земли, которые переданы религиозной организации для 
обслуживания культового здания. Какой бы участок земли ни занимал Храм 
и его службы, весь этот участок освобождается от налога на землю, посколь
ку он передан религиозной организации для содержания культового здания. 
Это особенно строго соблюдается, если храм или иное культовое здание яв-

и* 
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ляется памятником истории, культуры и архитектуры, то есть состоит на уче
те в региональном управлении по охране памятников истории и культуры. 

В отношении иных участков земли (например, земель производственно
го назначения) льгот по уплате земельного налога для религиозных объеди
нений не предусмотрено. Здесь действует тот же принцип, что и в случае с 
налогом на прибыль — некультовая деятельность религиозной организации 
облагается в той мере, к какой прибыль от нее направляется помимо содер
жания Храма. 

Транспортный налог 
Религиозные организации, имеющие штатных работников и выплачива

ющие им заработную плату, должны уплачивать транспортный налог, кото
рый начисляется на фонд оплаты труда. Транспортный налог уплачивается 
(на момент написания настоящей работы) в размере 1 % от фонда оплаты тру
да, начисленного по всем основаниям. 

Налог на пользователей автомобильных дорог 
Налог на пользователей автомобильных дорог уплачивают юридические 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Объектом нало
гообложения является выручка от реализации продукции (работ, услуг) и сум
ма разницы между продажной и покупной ценами товаров, реализованных в 
результате заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой деятельности. 
Из налогооблагаемой базы вычитается НДС, акцизы, налог на реализацию го
рюче-смазочных материалов, экспортные пошлины. Ставка налога в 1998 г. 
составляла 2,5%, в т. ч. в Федеральный дорожный фонд РФ — 1,25%, в терри
ториальные дорожные фонды — 1,25%. 

В соответствии с Инструкцией Госналогслужбы «О порядке исчисления 
и уплаты в бюджет налогов, поступающих в дорожные фонды» некоммерче
ские организации, а значит, и религиозные организации, реализующие про
дукцию (работы, услуги) и осуществляющие продажу товаров, уплачивают 
налог на пользователей автодорог в общем порядке. 

Религиозные организации должны уплачивать налог от выручки от реа
лизации предметов культа и религиозного назначения, а также от выручки 
(валового дохода) от иных видов деятельности (за исключением культовой 
деятельности). 

Коммерческие организации (предприятия), учредителями которых яв
ляются религиозные организации (объединения), уплачивают налог от вы
ручки от реализации продукции (работ, услуг) и от разницы между покуп
ной и продажной ценами товаров. При определении налогооблагаемой 
базы исключаются отчисления на благотворительные и культурно-просве
тительские цели. 

Положения закона сформулированы таким образом, что налог может 
быть распространен на те религиозные организации, которые осуществляют 
продажу предметов религиозного назначения или взимают плату за церков
ные требы. Это означает, что выручка от реализации предметов религиозно
го назначения, равно как и выручка от культовой деятельности религиозной 
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организации, облагается налогом на пользователей автодорог. До принятия 
Приказа ГНС РФ от 11.12.1997 года, вносящего изменения в Инструкцию 
ГНС РФ № 31, выручка от культовой деятельности религиозных организа
ций была однозначно исключена из объектов обложения данным налогом. 
Например, Православный приход, устанавливающий «плату» за исполнение 
церковных треб, якобы должен уплачивать налог на пользователей автодо
рог с вырученной суммы. В то же время следует обратить внимание, что по
жертвования, которые вправе получать религиозные организации, не вклю
чаются в облагаемый данным налогом оборот. 

Следовательно, здесь видим противоречие — закон требует в налогообла
гаемую базу включать «выручку» от треб, но ведь это не доход, а пожертвова
ние. Поэтому надо настаивать на том, что приходские «доходы», получаемые 
в процессе культовой деятельности, являются только пожертвованиями, но 
не «платой» и не «выручкой». Тогда-то «выручка от культовой деятельности» 
не будет участвовать в определении налога за пользование автомобильными 
дорогами. Таким образом, средства, получаемые религиозной организацией 
в качестве благотворительных взносов, в том числе средства, собираемые в 
церковную кружку, не включаются в выручку от реализации продукции (ра
бот, услуг), а следовательно, не облагаются данным налогом. 

Хотя если приход получает доход не только от исполнения церковных 
треб, но и от любой иной хозяйственной деятельности или от любой торгов
ли, то он обязан уплачивать налог на пользователей автодорог с выручки, 
получаемой от этих видов деятельности. 

Законом «О дорожных фондах» установлена базовая налоговая ставка 
2,5% от выручки. Однако органам власти субъектов Российской Федерации 
предоставлено право увеличивать ставку этого налога, но не более чем на 
50 % от ставки федерального налога. 

Впрочем, такие экзотические налоги, как два последних, при определен
ных соглашениях Московской Патриархии с государственными органами 
могут не распространяться на религиозные организации; такие случаи име
лись в хозяйственной практике Русской Православной Церкви. 

Прочие налоги и сборы местных органов 
1) Сбор на нужды образовательных учреждений введен с 1 апреля 1994 

года. Он является региональным. Плательщиками его являются юридичес
кие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Размер сбо
ра — 1 % от фонда оплаты труда, начисленной по всем основаниям. 

Источник средств — прибыль до налогообложения. На основании Зако
на г. Москвы «О сборе на нужды образовательных учреждений, взимаемом с 
юридических лиц» от 16.03.94 № 17-27 от уплаты сбора освобождаются орга
низации, находящиеся в собственности религиозных объединений. 

2) Если некоммерческая организация, не ведущая предпринимательской 
деятельности, использует в своем названии наименования «Россия», «Рос
сийская Федерация» или образованные на их основе слова или словосочета
ния, она уплачивает сбор за это использование в размере 100-кратной уста-
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новленной законом величины минимальной оплаты труда. Для отдельных 
категорий плательщиков ставки могут быть понижены, но не более чем на 
50 процентов. 

Общероссийские общественные объединения, а также религиозные объе
динения не являются плательщиками этого сбора. 

3) Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-куль
турной сферы введен с 1 апреля 1994 г. и является местным налогом. Пла
тельщиками его являются юридические лица, осуществляющие предприни
мательскую деятельность. Некоммерческие организации уплачивают налог в 
том случае, если они имеют доходы от реализации продукции (работ, услуг). 
Размер налога — 1,5% от объема реализации продукции (работ, услуг). Объем 
реализации — это выручка от реализации, исходя из отпускных цен без НДС, 
налога на реализацию горюче-смазочных материалов (ГСМ) и акцизов. 

4) Религиозные организации, рекламирующие свои работы и услуги, мо
гут оказаться плательщиками налога на рекламу. Налог на рекламу является 
местным налогом и устанавливается решениями местных представительных 
органов власти. 

Рекламой считаются все виды объявлений, извещений и сообщений, пе
редающие информацию с коммерческой целью при помощи средств массо
вой информации (печати, эфирного, спутникового и кабельного телевиде
ния, радиовещания), каталогов, прейскурантов, справочников, листовок, 
афиш, плакатов, рекламных щитов, календарей, световых газет (бегущая 
строка, световая фиксированная строка), имущества юридических и физи
ческих лиц, одежды. 

Объектом налогообложения является стоимость услуг по изготовлению и 
распространению рекламы собственной продукции (работ, услуг), включая 
работы, осуществляемые хозяйственным способом. Ставка налога на рекла
му устанавливается в размере, не превышающем 5% к стоимости услуги, ока
занной организации по рекламированию его продукции. 

д. Ответственность налогоплательщика 
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает права и обя

занности налогоплательщика — любого юридического или физического 
лица. 

Налогоплательщики имеют право: 
1) получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информа

цию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 
об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а 
также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налого
вых органов и их должностных лиц; 

2) получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах; 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах; 
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4) получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный 
налоговый кредит; 

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных налогов; 

6) представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо 
через своего представителя; 

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения 
по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых 
проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 
9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых орга

нов, а также требования об уплате налога; 
10) требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения зако

нодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении 
нал огопл ател ьщиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов 
и их должностных лиц, не соответствующие Налоговому кодексу или иным 
федеральным законам; 

12) обжаловать в установленном порядке решения налоговых органов и 
действия (бездействие) их должностных лиц; 

13) требовать соблюдения налоговой тайны; 
14) требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме 

убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или не
законными действиями (бездействием) их должностных лиц. 

Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов): 
1) уплачивать законно установленные налоги; 
2) встать на учет в органах Государственной налоговой службы Россий

ской Федерации, если такая обязанность предусмотрена Законом; 
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объек

тов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодатель
ством о налогах (см. Приложение № 30); 

4) представлять в налоговый орган по месту учета в установленном по
рядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачи
вать, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 
сборах; 

5) представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом, документы, необходимые для ис
числения и уплаты налогов; 

6) выполнять законные требования налогового органа об устранении вы
явленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не пре
пятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов 
при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

7) предоставлять налоговому органу необходимую информацию и доку
менты в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Кодексом; 
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8) в течение трех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, 
а также документов, подтверждающих полученные доходы (для организаций 
также и произведенные расходы) и уплаченные (удержанные) налоги; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о нало
гах и сборах. 

Законами Российской Федерации предусмотрена ответственность нало
гоплательщика за нарушение налогового законодательства : 

а) взыскания всей суммы сокрытого или заниженного дохода (прибыли), 
либо суммы налога за иной сокрытый или неучтенный объект налогообло
жения и штрафа в размере той же суммы, а при повторном нарушении — со
ответствующей суммы и штрафа в двукратном размере этой суммы. При ус
тановлении судом факта умышленного сокрытия или занижения дохода 
(прибыли) приговором либо решением суда по иску налогового органа или 
прокурора может быть взыскан в Федеральный бюджет штраф в пятикратном 
размере сокрытой или заниженной суммы дохода (прибыли); 

б) штрафа за каждое из следующих нарушений: за отсутствие учета объек
тов налогообложения и за ведение учета объекта налогообложения с наруше
нием установленного порядка, повлекшие за собой сокрытие или занижение 
дохода за проверяемый период — в размере 10% доначисленных сумм налога; 
за не представление или несвоевременное представление в налоговый орган 
документов, необходимых для исчисления, а также для уплаты налога — в раз
мере 10% причитающихся к уплате по очередному сроку сумм налога; 

в) взыскания пени с налогоплательщика в случае задержки уплаты налога 
в размере 0,3% неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки плате
жа, начиная с установленного срока уплаты выявленной задержанной суммы 
налога, если законом не предусмотрены иные размеры пени. Взыскание пени 
не освобождает налогоплательщика от других видов ответственности; 

г) других санкций, предусмотренных законодательными актами. 
Взыскание недоимки по налогам и другим обязательным платежам, а так

же сумм штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством, 
производится с юридических лиц в бесспорном порядке. Взыскание недоим
ки с юридических лиц обращается на полученные ими доходы, а в случае 
отсутствия таковых — на имущество этих лиц. 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении налогового зако
нодательства, привлекаются в установленном законом порядке к админист
ративной, уголовной и дисциплинарной ответственности. 

К юридическим лицам, освобожден} 1ым от уплаты налога, виды ответ
ственности, предусмотренные настоящей статьей поданному налогу, не при
меняются. 

Особое место в налогообложении занимает подоходный налог с физи
ческих лиц. Организации-работодатели, в том числе и религиозные, удер
живают этот налог из заработной платы работающих и перечисляют его 
в бюджет. 
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Религиозные организации обязаны правильно удерживать подоходный 
налог с доходов, выплачиваемых ими физическим лицам, и своевременно 
перечислять удержанные суммы в бюджет. В случае невыполнения ука
занных обязанностей руководители этих организаций могут быть привлече
ны к административной ответственности в виде штрафа в размере пятикрат
ного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда. 

е. Благотворительная помощь и налогообложение 
Развитие церковной экономики в целом очень тесно связано с особым 

принципом перераспределения богатства — безвозмездной передачей прав 
собственности иному собственнику вследствие гуманизации экономических 
отношений, что рассматривается как «пожертвование» или «гуманитарная 
помощь». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации под благо
творительной деятельностью понимается «добровольная деятельность граж
дан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных ус
ловиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том чис
ле денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки». 

Денежные пожертвования не облагаются налогами. 
Помимо денежных пожертвований Федеральным Законом «О благотво

рительной деятельности и благотворительных организациях» предусматрива
ется возможность пожертвования в натуральной форме (бесплатно или по 
льготной цене), в форме оказания услуг (бесплатно или по льготной цене). 

Постановление Правительства РФ «О мерах по совершенствованию ра
боты с гуманитарной помощью, поступающей из-за рубежа» от 18 марта 1992 
г. № 170 определяет, что гуманитарная помощь — это «безвозмездно передава
емые юридическим и физическим лицам продовольствие, товары народного по
требления первой необходимости, иные предметы, направляемые из зарубежных 
стран в Россию для улучшения условий жизни и быта малообеспеченных групп 
населения». Под термином «товары народного потребления первой необхо
димости» понимается одежда, обувь, медикаменты и медицинское оборудо
вание. Другие предметы могут быть отнесены к гуманитарной помощи толь
ко решениями Комиссии по вопросам международной гуманитарной и тех
нической помощи при Правительстве РФ. 

Весьма часто религиозные организации получают разнообразную гумани
тарную помощь из-за рубежа. Например, Храм во имя Преображения Гос
подня получает регулярно помощь в виде поношенной детской одежды от 
итальянской благотворительной организации «АКЛИ», занимающейся уста
новлением контактов между европейскими и российскими семьями. 

Беспроблемное получение зарубежной помощи требует учитывать следу
ющее. При оформлении гуманитарной помощи используются описи товаров 
в виде спецификаций, упаковочных листов или списков, в которых указыва
ются наименования товаров, их коды в соответствии с Товарной номенкла-
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турой внешнеэкономической деятельности, количество мест, вес нетто, та
моженная стоимость. В описях товаров указывается таможенная стоимость 
в валюте Российской Федерации. Для таможенного оформления товаров, 
ввозимых в качестве гуманитарной помощи, в таможенный орган представ
ляются: грузовая таможенная декларация; транспортные и товаросопрово
дительные документы; документы, в том числе составленные на иностран
ных языках, подтверждающие факт безвозмездной передачи товаров; обя
зательство получателя о целевом использовании товаров исключительно 
для улучшения условий жизни и быта малообеспеченных групп населения, 
документы, подтверждающие осуществление контроля со стороны других 
государственных органов в случае, если ввозимые товары подлежат такому 
контролю (разрешение Минздравмедпрома России, сертификат соответ
ствия, санитарные, фитосанитарные, ветеринарные свидетельства и разре
шения, и т. п.); в случае таможенного оформления товаров, которые могут 
быть отнесены к гуманитарной помощи только соответствующими решени
ями Комиссии, оригинал выписки из протокола заседания Комиссии, под
тверждающей статус товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи. 

Механизм налоговых льгот при пожертвованиях в натуральной форме и 
в форме оказания услуг пока не разработан. Формой оказания иной поддер
жки религиозных организаций может быть добровольческий труд физичес
ких лиц. 

Как следует из Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и организа
ций», при исчислении налога на прибыль облагаемая прибыль при фактичес
ки произведенных затратах и расходах за счет прибыли, остающейся в распо
ряжении предприятия, уменьшается на суммы: взносов на благотворительные 
цели, в экологические и оздоровительные фонды, на восстановление объек
тов культурного и природного наследия, общественным организациям инва
лидов, их предприятиям, учреждениям и объединениям, общероссийским 
общественным объединениям, специализирующимся на решении проблем 
национального развития и межнациональных отношений, в фонды поддерж
ки образования и творчества, детским и молодежным общественным объеди
нениям, религиозным организациям (объединениям), зарегистрированным в 
установленном порядке, средств, перечисленных предприятиям, учреждени
ям и организациям здравоохранения, народного образования, социального 
обеспечения и спорта, природным заповедникам, национальным природным 
и дендрологическим паркам, ботаническим садам, но не более 5% облагаемой 
налогом прибыли, взносов на благотворительные цели в чернобыльские бла
готворительные организации и их фонды, но не более 7% облагаемой налогом 
прибыли (по Московскому Закону, цитированному выше). 

Религиозные организации, получившие эти средства, по окончании 
отчетного года должны представить в налоговый орган по месту своего 
нахождения отчет о поступивших суммах и об их расходовании. В случае 
использования средств не по назначению, сумма этих средств взыскивается 
в установленном порядке в доход Федерального бюджета. 
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4. РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА 

4.1. Общие замечания о реставрации культовых сооружений 

Некоторые культовые сооружения представляют собой так называемые 
памятники истории и культуры, поэтому государственные службы контроля 
использования такого недвижимого имущества требуют соблюдения специ
альных условий как пользования, так и реставрации этих «памятников». 
Главный метод контроля — это согласование проекта реставрации с требова
ниями государственных органов контроля и охраны памятников истории и 
культуры. Для проведения реставрации «памятника» требуется обязательная 
разработка проекта реставрации, согласованного с соответствующими орга
нами государственного контроля. На самом деле, часто оказывается, что про
ект отвлекает на себя громадное количество приходских денежных средств, 
но совершенно не гарантирует достойной реставрации. 

Наш опыт таков, что, игнорируя право государства на собственность 
культового сооружения и зная, что именно данный Храм не входил ни в ка
кие списки «памятников культуры и истории», мы начали реставрацию, имея 
лишь эскизный проект Храма, разработанный архитектором Храма Гродзин
ским и сохранившимся в Московском областном архиве. Грудзинский не 
разрабатывал подробного проекта вплоть до рабочих чертежей и все техни
ческие вопросы отдавал на откуп артели строителей. Также и мы, имея эс
кизный проект архитектора — автора, рабочие чертежи конструкций и стро
ительных узлов выполнили собственными силами. 

Тем не менее, если придется заказывать проект реставрации, то следует 
иметь в виду, что в современной реставрации господствует принцип мини
мально допустимого вмешательства в памятник, поскольку всякие доделки 
и переделки неизбежно несут на себе печать своего времени. Всегда есть опас
ность, что эти переделки будут подавлять в той или иной мере подлинные 
элементы памятника. Если утраты разрушают образ храма, лишают его кано
нического облика (например, если уничтожена глава храма), безусловным 
требованием является воссоздание канонической целостности сооружения. 
При этом предпочтение следует отдавать наиболее достоверному образцу, т. е. 
тем, пусть более поздним, формам, о которых сохранилось больше сведений. 

Детали архитектурного декора, орнаментальной живописи и даже, отчас
ти, сюжетных росписей, имеющие утраты, могут консервироваться без при
ведения их к целостному виду. Это отвечает господствующим принципам со
временной реставрации (минимальное вмешательство в памятник), а с цер
ковной точки зрения может восприниматься как ценное свидетельство и 
напоминание о том сложном и тяжелом пути, которым идет Церковь в со
временном мире, о том, как поработали безбожники, якобы «сохраняя па
мятники» истории и культуры. 
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Реставрация уникальных стенных росписей и иконостасов осуществля
ется но представлению государственных органов охраны и по благословению 
священноначалия опытными художниками-реставраторами. 

Недопустимо использование какое-либо экспериментальных методик 
при реставрации уникальных росписей и иконостасов. 

В связи с тем, что ныне церковные средства привлекаются на восстанов
ление памятников истории и культуры, которые были доведены до руинного 
состояния государственными учреждениями, возникает законный вопрос: а 
не лучше ли эти средства затратить на строительство новых храмов в новых 
городских поселениях, «спальных районах» больших городов, то есть в тех 
местах, где храмов нет, но живет большая часть жителей города? 

Когда-нибудь придется передохнуть от восторга по случаю возвращения 
храмов и брать их на реставрацию только с условием предоставления госу
дарственного финансирования реставрации, или же — консервировать пере
данные руины как памятник вандализма в XX веке, и строить новый храм 
в месте компактного проживания сотен тысяч горожан. 

4.2. Инфраструктура храмового комплекса 

Нижеследующие указания и советы полезны в основном тем церковным 
хозяйственникам, которые ведут строительство новых зданий и сооружений, а 
также — реставрирующим такие храмы, руины которых полностью лишены 
всякой связи с коммунальными сетями теплоснабжения, электричества и т. п. 

Здание храма и его другие подсобные помещения, составляющие единый 
хозяйственный комплекс, включены в общую коммунальную систему жиз
необеспечения — электричество, водопровод, отопление, канализация, теле
фон, которая называется городской или локальной (для данного храма) 
инфраструктурой. Без этих стандартных и обычных ныне удобств уже невоз
можно существовать современному хозяйствующему субъекту. 

Подключение храмового комплекса к данной системе жизнеобеспечения 
имеет свои особенности, которые следует иметь в виду и должным образом 
планировать. 

Планирование инфраструктуры храма начинается с оценки потребности 
в соответствующих средствах жизнеобеспечения; затем полученные показа
тели включаются в строительно-эксплуатационный проект храма или иного 
сооружения. На основании проекта делается заявка в специализированные 
городские службы о предоставлении возможности пользования средствами 
городской инфраструктуры. 

Оценка потребностей в средствах жизнеобеспечения представляет собой 
более или менее точный расчет потребности в количестве электроэнергии, 
питьевой воды, тепла и пропускной способности канализации. 

Как сказано, такие расчеты делаются на стадии проектирования реставра
ционных или строительных работ. Если строится Храм заново, то все данные 
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по потребностям в мощности инфраструктуры содержатся в самом проекте 
строительства. Если Храм реставрируется после использования его не по на
значению, то необходима ревизия имеющейся инфраструктуры и расчет по
требности с учетом того, что теперь это сооружение станет посещаться сотня
ми людей, которым необходимо тепло, освещение, водопровод и канализация. 

а. Расчет потребности в электроэнергии 
Пользователи электроэнергии должны учитывать два показателя своего 

электроэнергетического хозяйства — разрешенная мощность и присоединен
ная мощность. Прежде чем получить право подключиться к государственным 
электросетям, необходимо рассчитать, сколько киловатт электроэнергии мо
жет быть потребляемо хозяйством Храма единомоментно, то есть какова 
мощность электроприборов может быть включена в сеть одновременно. 

Для это необходимо определить основные направления расходования 
электроэнергии: освещение, нагревательные приборы, рабочие механизмы и 
оборудование. Потребность в энергии для освещения определяется подсче
том всех светильников, находящихся в них ламп и мощности каждой лампы. 
При этом предусматривается, что может быть такой момент, что все светиль
ники будут включены одновременно. 

Для подобного расчета необходимо иметь в наличии проект освещения — 
расположение в Храме светильников, их конструкция и электрическая мощ
ность. В Храме во имя Преображения Господня потребность в электроэнергии 
складывалась следующим образом: 

Осветительные 
приборы 

первый ярус второй ярус дополнит, свет Итого, 
кВт 

Центральный хорос 48 ламп х 60 вг 12 ламп х 60 вт 4 ламп х 100 вт 4,0 
Левое паникандило 48 ламп х 40 вт 24 ламп х 40 вт 12 ламп х 40 вт 3,36 
Правое паникандило 48 ламп х 4 0 вт 24 ламп х 40 вт 12 ламп х 40 вт 3,36 
Настенные бра 42 шт. 3 ламп х 60 вт 7,56 
Дежурный свет в Храме 15 ламп х 100 в 1,5 
Итого освещение в Храме 19,78 
Нагревательные приборы: 
Электроплитки и чайники, утюги 8 шт х 1,0 кВт 8,0 
Обогревательные приборы и пылесосы 10 шт х 1,0 кВт 10.0 
Итого потребность в электроэнергии в Храме 37,78 

Дом причта 
1. Двадцать помещений по пять ламп 60 вт 6,0 
2. Оборудование кухни и просфорни (плита — 20 кВт, печь 10 кВт, тестомес 3 кВт. 
Проч. 5 кВт 

38,0 

3. Нагревательные приборы 6 шт. х 1,5 кВт 9,0 
4. Оборудование гаража 10,0 
5. Оборудование столярной мастерской 40,0 
6. Прочие помещения и службы 15,0 

Всего потребность в электроэнергии 153,78 
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В данной таблице приведен перечень установленных и используемых 
приборов. Если их включить одновременно, то это означало бы, что в Храм 
должно поступать энергии не менее чем на 160 кВт в час. Это очень много и 
по количеству, и по стоимости. 

Данная, фактически сложившаяся, мощность называется установленной. 
Если все эти приборы были предусмотрены проектом строительства или 

реставрации храмового комплекса, то именно такая оценка потребности 
представляется в кабельную службу энергоснабжения для выделения соот
ветствующего количества энергии и подписания договора на энергетическое 
обслуживание. 

Важнейший документ, который определяет право пользования электриче
ством — это разрешение на отпуск электрической мощности Службой присо
единения кабельной сети соответствующего населенного пункта (района, 
города). Городская Кабельная сеть располагает сетью подстанций, распреде
ленных более или менее равномерно по территории города (области), к кото
рым подключаются потребители электроэнергии. Мощность подстанций огра
ничена, поэтому не любая заявка на отпуск энергии может быть удовлетворена. 
Службы Энергонадзора проверяют проектную документацию потребителей и 
принимают решение в зависимости от мощности подстанций, к какой под
станции следует подключиться храмовому комплексу и сколько киловатт в час 
электроэнергии позволительно расходовать на цели, обозначенные в заявке. 

Именно эти данные будут использованы проектной организацией, кото
рая будет разрабатывать проект прокладки электрического кабеля, в котором 
определяется мощность кабеля, траекторию его прокладки и основные тех
нические параметры его эксплуатации. Без наличия согласованного проекта 
прокладки питающего кабеля Энергонадзор не позволит подключиться к 
своим электрическим сетям. 

Выделенная конкретная электрическая подстанция для подключения 
храмовой электросистемы называется в проектной документации «точкой 
присоединения». 

Обычно в месте «точки присоединения» происходит так называемое раз
граничение сетей — электросчетчик потребителя (Храма и иных зданий при
хода) должен быть установлен вблизи «точки присоединения», то есть вблизи 
места разграничения электрических сетей поставщика и потребителя. Между 
электросчетчиком потребителя и местом разграничения не должно быть ни
каких утечек электричества. Получив разрешение на присоединение к кабель
ной сети, необходимо составить договор с организацией производящей про
дажу электроэнергии. Особенностью пользования электроэнергией является 
требование точной плановой оценки потребления электроэнергии на предсто
ящий год и кварталы. Если фактическое потребление не совпадает с заявлен
ным (плановым), то потребителю приходится платить штрафы и пени. 

Разрешенная для потребления электрическая мощность безусловно бы
вает меньше, чем электрическая мощность установленного оборудования. 

Электрификация быта постоянно увеличивается, поэтому проектная 
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мощность (потребность в электроэнергии на момент реставрации) должна 
быть больше на прогнозируемую величину возрастания потребности в элек
троэнергии. С этой целью необходимо устанавливать силовые кабели с боль
шим запасом мощности, причем должны быть два специальных кабеля (ос
новной и запасной на случай аварии). 

Поскольку потребление электроэнергии увеличивается порою незаметно 
в связи с электрификацией быта и производства, то нужно очень вниматель
но планировать перспективу развития хозяйства прихода, в особенности 
осторожно относиться к развертыванию на территории Храма энергоемких 
предприятий — столярной мастерской, металлообработку и т. п. Например, 
вчера тесто для просфор готовили руками, а сегодня купили электрический 
тестомес, мощностью 5 кВт; вчера Храм «прятался» за деревьями, а сегодня 
«отцы города» просят установить ночную подсветку Храма, чтобы оттенить 
красоту города в ночное время и проч. Таким образом, организация в буду
щем на территории храмового комплекса энергоемких работ должна быть 
согласована с количеством поставляемой электроэнергии и с мощностями 
проложенных силовых кабелей. Иначе может возникнуть ситуация, когда ус
тановленная мощность будет значительно превышать разрешенную мощ
ность, и возможна опасность пожара. Таким образом, необходимо не только 
точно определять свою потребность в энергии, но и предусматривать опре
деленный запас прочности собственных электросетей. 

Всякий необычный для уставной деятельности прихода энергоемкий про
ект, а следовательно — и дорогостоящий, должен проходить специальную экс
пертизу в епархиальных органах, но этого предпринимать в настоящее время 
невозможно, поскольку отсутствует определенная система хозяйственных вза
имоотношений и контроля между епархией и приходом, то есть отсутствует 
единая общецерковная финансовая система. Хотя в «Уставе Прихода 1918» 
года было требование согласовывать дорогостоящие проекты с епархиальным 
начальством (Ст. 113. Денежный суммы и доходы, принадлежащие храму, долж
ны быть расходуемы: ...на содержание причта и согласно специальному назначе
нию, остальные же только на нужды, охрану и содержание самого храма и пред
меты богослужебного обихода, а также могут быть употребляемы на выдачу, в 
случаях крайней необходимости, пособий членам причта, при чем Приходское Со
брание может самостоятельно производить эти расходы в пределах, установля
емых Епархиальным Собранием. Расходы же, превышающие эти пределы, произ
водятся с особого каждый раз разрешения епархиальной власти». 

Епархиальная власть должна определять тот предел расходования при
ходских средств, выше которого полномочия Приходского Совета прекра
щаются. 

б. Водопровод и канализация 
Службы водопровода, обычно именуемые «Водоканал», также имеют раз

ветвленную сеть водопроводных колодцев, равномерно распределенных 
вдоль трассы пролегания основного водовода. Службы водопровода также 
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предоставляют с учетом возможностей водопроводных сетей места (водопро
водные колодцы) для присоединения потребителей воды — это место тоже 
называется «точкой присоединения». 

Заявка на присоединение к системе водопровода должна предполагать 
расчет примерного количества воды, потребляемого служащими Храма и 
обитателей его помещений в течение суток. Если известно, что в храмовом 
комплексе ежедневно в течение всего дня будет находиться некоторое коли
чество человек, то, умножив эту величину на санитарную норму потребле
ния питьевой воды, включая потребность на еду, санитарную обработку 
и уборку помещения, получим требуемое количество водопроводной воды. 

Этот расчет даст основание проектной организации принимать решение 
о мощности водопровода, часто определяемой диаметром подающей трубы. 
В проекте предусматриваются все основные требования к пользованию во
допроводом. 

Если приход собственными силами производит разводку водопроводной 
сети по всем помещениям храмового комплекса, то необходимо соблюдать 
пределы заглубления в землю водопроводных труб. Основная беда «самодея
тельных» водопроводных сетей — неглубокое их залегание в земле, что приво
дит к замерзанию воды обычно в весеннее время года, когда земля окончатель
но промерзает и мороз при внешней оттепели опускается в глубь земли. В этом 
случае, если имеется некачественная водопроводная система, то в качестве 
средства ее отогрева можно использовать обычное короткое замыкание, кото
рое устраивается с помощью небольшого сварочного аппарата, концы которо
го присоединяются к выходам водопроводной трубы из-под земли. 

В больших городах службы санитарно-эпидемиологического надзора не 
позволяют устраивать колодцы для питьевой воды, поскольку в городской 
земле могут быть весьма опасные примеси и вещества. 

Потребность в канализационном стоке напрямую связана с потреблени
ем воды. Сколько воды будет потреблено в помещении, ровно столько же 
должно быть и спущено в канализационные сети. Проектирование и строи
тельство канализационных сетей осуществляют специализированные орга
низации, поскольку процедуры согласования проектной документации и 
приемки выполненных работ весьма сложны и ныне для легализации пост
роенных канализационных сооружений требуются специальные лицензии на 
право выполнения соответствующих работ. 

Служба канализационных сетей также предоставляет по заявлению орга
низации, ведущей новое строительство или реконструкцию своей инфраструк
туры, «точку присоединения» к городской канализационной коллекторной 
сети. «Точка присоединения» — это канализационная камера, в которую вво
дится вновь построенный канализационный спуск. В тех случаях, когда нет 
возможности присоединиться к выделенной для этого канализационной 
камере — либо в силу дороговизны строительных работ, либо в силу техниче
ской недоступности камеры, можно спроектировать и построить локальные 
(местные) очистные сооружения. 
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Ныне имеются типовые проекты очистных сооружений, предназначен
ные для обслуживания хозяйства, в котором может быть занято до сотни че
ловек ежедневно. Строительство локальных очистных сооружений несом
ненно дешевле как в строительстве, так и в эксплуатации. 

в. Теплоснабжение 
Основной вид устройства отопления сегодня — это централизованная 

отопительная система. Для центрального отопления используется либо от
работанная энергия крупных промышленных предприятий, либо специаль
но построенные тепло-электростанции и теплосети. 

Централизованное отопление при всем своем кажущемся удобстве все-
таки уже не соответствует уровню современной технологии и требованиям 
экологии. Все специалисты говорят, что нынешнее качество металлических 
труб, по которым циркулирует теплоноситель (горячая вода), весьма низкое, 
и поэтому нередки разрывы труб, требующие вскрытия теплосети и произ
ведения дорогостоящего ремонта. 

Обычная теплотрасса — это помещенный в землю на глубину до двух мет
ров железобетонный короб, в котором на скользящих подставках уложены 
две трубы — «прямая» и «обратная». Трубы обернуты утеплителем, который 
закреплен специальным полуцементным раствором. Иногда трубы не укла
дывают в землю и ведут над землей на специальных опорах. В этом случае 
утеплитель укрепляется оцинкованным железом. 

Диаметр прямой и обратной трубы зависит от количества тепла, которое 
требуется потребителю. 

При расчете количества тепла поступают следующим образом. 
Вначале определяется характер использования помещения — имеются го

сударственные стандарты средней температуры в квартирах, в детских учреж
дениях, в клубах (кинотеатрах) и тому подобное. 

Надо определиться, к какой категории потребителей тепла можно отнес
ти Храм. Здесь следует учесть, что температура в Храме должна быть такой, 
чтобы человек в верхней зимней одежде, простояв на богослужении 2—3 
часа, чувствовал бы себя удовлетворительно. 

При проектировании теплоснабжения в Храме во имя Преображения Гос
подня было определено, что если за стенами Храма будет 20 градусов мороза, 
то в Храме должно быть не менее 14 градусов тепла. «20 градусов» мороза — 
это средняя из максимальных температур московской зимы. Для каждой мест
ности эта величина будет иной. Далее определяется теплопроводность стен 
Храма, площадь окон и объем помещения. Одно дело кирпичная стена тол
щиной в один метр, другое дело стена современного железобетонного храма. 
По специальным формулам определяется необходимое количество тепла, дос
таточное для поддержания соответствующего температурного баланса. 

И наконец, осуществляется расчет воздухообмена вследствие вентиляции 
Храма — тепла должно быть подано несколько больше, чем необходимо для 
закрытого помещения, поскольку отработанный воздух (дыхание сотен лю-
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дей во время богослужения, выделения от горящих свечей и угля) должен 
быть выведен из помещения и заменен свежим воздухом с улицы. 

Специальные формулы дают однозначный ответ, какое количество тепла 
необходимо поставить в храмовое помещение при заранее оговоренных усло
виях. Конечный результат этих расчетов состоит в том, что будет принято ре
шение о величине сечения трубы, по которой будет подаваться горячая вода. 

Службы теплосетей по заявлению потребителей предоставляют возмож
ность подключиться к какой-либо теплокамере, находящейся на городской 
теплотрассе, — эту теплокамеру также называют «точкой присоединения». 

Строительство собственной теплотрассы — от теплокамеры до стен при
ходских сооружений (храма и домов) должно осуществляться по специаль
ному проекту, поскольку, когда дело дойдет до врезки в городскую теплосеть, 
то руководство теплосетей потребует утвержденного городскими службами 
проекта теплосети, а также — согласованные с этими службами акты на 
скрытые работы (на те работы, которые при готовой теплотрассе нельзя про
верить, например качество теплоизоляции труб, находящихся под землей), и 
наконец, потребуют актов испытания построенной теплосети. Только после 
того как построенная теплосеть ответит всем требованиям поставщика теп
лоэнергии, потребителю будет разрешено «врезаться» в городскую теплосеть. 

После завершения строительства встанет вопрос о собственности на по
строенный участок наружных теплосетей, то есть придется принимать ре
шение — у кого должно находиться на балансовом учете это сооружение. 
Если на балансе Прихода, то любая будущая авария на данном участке вне
шних теплосетей должна будет оперативно устраняться самим приходом; 
если же — на балансе городской службы теплоэнергетики, то содержание, 
ремонт и устранение аварий производятся за счет «города». 

Теплоэнергетики только в том случае могут взять себе на баланс новую 
теплотрассу, если ее проектирование и строительство на всех своих частных 
и общих этапах согласовывалось со службами Тепло- и Энергонадзора — они 
должны быть уверены, что берут на обслуживание качественно выполнен
ное сооружение. Эти согласования столь трудны, что легче оставить тепло
сеть на балансе Прихода и приготовиться к будущим авариям. 

В проект теплотрассы может входить проект внутренней (храмовой) раз
водки тепла — количество и марка радиаторов, места их размещения, сече
ния труб и способ приема тепла — бойлерная или элеватор. Этот проект 
может быть и отдельным документом, но в любом случае он должен быть 
согласован с поставщиком тепла. 

Особенностью эксплуатации теплосетей является ежегодная проверка и 
профилактика как городской теплосети, так и пользовательских сетей (в Хра
ме и иных помещениях). Проверка заключается в контроле прочности труб. 
Для этой цели в замкнутый участок теплосети закачивается вода под давле
нием, в несколько раз превышающим обычное давление. Например, в город
ской сети в зимнее время года нагнетается вода под давлением 12 атмосфер; 
входит этот теплоноситель в пользовательскую сеть обычно под давлением 
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10—11 атмосфер. В конусе элеватора это давление понижается, так что теп
лоноситель выходит из помещения (Храма или иных сооружений) под дав
лением 4 атмосферы. 

Так вот, городская сеть после отопительного сезона испытывается нагне
танием воды до 30 атмосфер, а внутренняя (храмовая) сеть испытывается на
гнетанием воды до 20 атмосфер. 

После проверки прочности теплосети она промывается специальным ра
створом, о чем составляются особые акты. Только на основании данных ак
тов в октябре в пользовательскую сеть будет подано тепло. 

Если в Храм поступает горячая вода и есть водопровод с канализацией, то 
можно обеспечить себя горячей водой. Для этой цели делается бойлерная — 
специальное сооружение, внутри которого протекает водопроводная вода, ко
торая нагревается перегретой водой, поступающей в отопительную систему. 

Городские тепловые коммуникации — это архаизм середины нашего века. 
Если имеется вблизи храмового комплекса газомагистраль, то можно пост
роить локальную, только внутрихрамовую, теплосеть, эксплуатация которой 
будет на много дешевле и проще. 

Сегодня имеются и другие способы отопления, намного удобнее и дешев
ле в многолетней эксплуатации. 

г. «Геоподоснова» 
При осуществлении любых строительных работ, даже для того чтобы где-

либо в городе раскопать землю, необходимо специальное разрешение от 
органа при муниципальном управлении, который до сир пор называется «ад
министративной инспекцией». Административная инспекция в свою очередь 
не допустит никакого раскопа поверхности земли, если не будет представлен 
строительный проект того сооружения, в связи с которым осуществляется 
раскоп. И, наконец, ни один проект строящегося сооружения не будет со
ставлен, если предварительно не будет представлен разработчикам проекта 
специальный документ, который обычно называется «геоподоснова» — план 
участка земли, с нанесенными на чертеже всеми подземными коммуникаци
ями (водопровод, теплотрасса, телефон и проч.). 

Геоподоснова составляется городским (областным) геологическим трес
том, ведущим учет всех подземных сооружений. 

Каждый застройщик обязан согласовать с муниципальными органами 
свои действия по сооружению тех подземных объектов (кабели, трубопрово
ды, туннели и прочие сооружения), которые будут скрыты под землей. В Гео
тресте разрабатываются планшеты — карты участков поселений, на которых 
обозначены, находящиеся под землей коммуникационные сооружения. 

Для каждого застройщика, например для прихода, геоподоснова — это 
план земельного участка храмового комплекса с обозначением всех подзем
ных коммуникаций — электричество, тепло, канализация, водопровод, те
лефон и прочее. Границы этого участка определяются «точками присоедине
ния» каждого из необходимых застройщику видов инфраструктуры. 
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Скажем, участок земли, на котором располагается Храм Преображения с 
прочими постройками, составляет 1,7 гектара, но геоподоснова описывает 
участок в пятнадцать гектаров. Это связано с тем, что точка присоединения 
по теплу — «теплокамера» была выделена Храму в 600 метрах к востоку от 
здания Храма, точка присоединения канализации была выделена в 400 мет
рах к западу от Храма, точка присоединения электричества была выделена в 
ста метрах к югу от Храма. 

В итоге образовался участок в 150 метров ширины и 1000 метров длины. 
Застройщик обязан заказать Геотресту выполнить чертеж всех подземных 
коммуникаций, находящихся на этом участке земли. 

Знание всех подземных сооружений позволит правильно разместить на 
используемом земельном участке строящийся объект и подвести к нему со
ответствующие новые подземные сооружения так, чтобы они не повредили 
уже имеющиеся подземные сооружения. 

У геоподосновы имеется срок службы — не более пяти лет. Если застрой
ка почему-либо задержалась на несколько лет, а геоподоснова была состав
лена заранее, то надо быть готовым к тому, что строители или администра
тивная инспекция могут потребовать обновить геоподоснову, поскольку если 
выдана «точка присоединения» далеко от участка храмового комплекса, то 
нельзя быть уверенным, что за прошедшее время кто-нибудь не проложил 
на пути к этой «точке» какое-нибудь новое подземное сооружение. 

Геоподоснова вместе с документами, подтверждающими выделенные заст
ройщику «точки присоединения» по всем коммуникациям, составляют особый 
документ (сброшюрованную папку), называемый «строительный паспорт» 
строящегося сооружения. Это основной исходный документ для проектирова
ния нового строящегося сооружения на выделенном участке земли. 

4.3. Некоторые особенности реставрации 
и содержания культовых сооружений 

а. Организация строительно-реставрационных работ 
Любые проектные работы в городских поселениях, имеющие целью со

оружение новых объектов недвижимости, должны быть подготовлены рядом 
мероприятий по легализации планируемого строительства, реконструкции 
или реставрации. Процедура документального обеспечения возможности 
строительной деятельности может изменяться в зависимости от отраслевых 
требований Земельного комитета, органов архитектурного надзора, Комите
та по использованию государственного имущества и других федеральных и 
муниципальных служб и учреждений. Если семь лет назад все вопросы но 
разрешению строительства и реставрации культовых сооружений решались 
в органах архитектуры и Управления контроля и охраны памятников исто
рии и культуры, то теперь основную роль играют Комитет по использованию 
земли и Комитет по использованию имущества. Это новые государственные 
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учреждения, образованные для решения земельно-имущественных вопросов 
в условиях рыночной экономики. 

В общих чертах порядок легализации строительно-реставрационных 
работ предполагает: 

— решение правительства (федерального или муниципального) о пере
даче религиозной организации в пользование или в собственность объекта 
недвижимости; 

— определение земельного участка, связанного с использованием данно
го объекта, и передача земли в бесплатное и бессрочное пользование рели
гиозной организации; 

— разработка муниципальными органами архитектуры градостроитель
ного задания, в котором намечается общий план будущей строительно-рес
таврационной деятельности; 

— оформление имущественного права владения и распоряжения объек
тами недвижимости на выделенном участке земли и права пользования са
мим участком земли; 

— разработка проектной документации для строительства и реставрации 
со всеми требуемыми согласованиями и защитами в муниципальных орга
нах контроля за строительной деятельностью (управление архитектора райо
на, управление контроля и охраны памятников истории и культуры, санэпи-
демнадзор, противопожарный надзор, бюро технической инвентаризации и 
прочее). 

В техническом обеспечении всех процессов проектирования и согласо
вания проектных решений особую роль играют два документа — это планы 
выделенного приходу участка земли. Один выполнен в масштабе 2000 сан
тиметров в одном сантиметре, другой — в масштабе 500 сантиметров в 
одном сантиметре. Первый план используется для согласования границ 
участка с «соседями», то есть с юридическими и физическими лицами, зе
мельные владения которых примыкают к церковной земле. Его называют 
эскиз № 1 (см. Приложение № 31). В этом приложении приведен план уча
стка Храма во имя Преображения Господня, выполненный 7 июля 1990 года 
(в данном приложении чертеж уменьшен вдвое). 

Второй план используется в основном для проектных работ — на нем на
носятся основные проектные решения по размещению строящихся объектов. 

В кратком обзоре не раскрыть всей проблематики организации строи
тельства и реставрации культовых объектов недвижимости, можно только 
выделить некоторые этапы этой деятельности. 

Вполне понятно, что новое строительство существенно отличается от ре
ставрации или реконструкции старого сооружения и по составу работ, и по 
их организации, и по последовательности выполнения. Обычно новое стро
ительство с «нуля» начинает специализированное строительное учреждение, 
и здесь особых вопросов для руководства прихода не возникает, потому что 
все выполняется в соответствии с проектом, утвержденным соответствующи
ми организациями. 
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Другое дело, когда Приход получил полуразрушенный храм, проект рес
таврации которого будет стоить больше чем сама реставрация — а служить 
уже необходимо, и душа не мирится с отсрочкой богослужений. Как бы ни 
быть заинтересованным в скорейшем вовлечении культового сооружения в 
литургический обиход, но прежде всего надо озаботиться тремя направлени
ями работ в Храме — фундаментом, кровлей и внутренним приспособлени
ем к богослужению. Все остальное решается по мере имеющихся возможно
стей и материальных ресурсов. 

Храм во имя Преображения Господня, на примере которого излагаются 
настоящие лекции, переданный Церкви в 1990 году, имел крепкий хороший 
фундамент, дырявую крышу четверика, оконные проемы зияли без рам и сте
кол, отсутствовала система отопления, были сырые стены, вместо стацио
нарной крыши трапезной части Храма была временная мягкая кровля, утра
чена колокольня. 

Все это определило следующий порядок реставрации Храма. 
Сразу же, независимо от условий эксплуатации здания, необходимо было 

подготовить Храм к богослужению (расчистка всего Храма от нехарактерных 
для него пристроек и перегородок, обустройство Алтаря — Престола, Жерт
венника, временного Иконостаса). Это было совершено в короткий срок (два 
месяца), и несмотря на то, что окна Алтаря были закрыты вместо стекол по
лиэтиленовой пленкой, был приглашен Святейший Патриарх Алексий II для 
освящения Алтаря и Храма. Настоятель и Приходской Совет считали, что 
начало совершения Божественной литургии не должно откладываться на 
неопределенный срок, поэтому-то было предпринято такое скорое освяще
ние Храма и Преображенского Алтаря. 

Так, Преображенский Храм в Тушине стал первым Храмом в Москве, ко
торый освятил Святейший Патриарх Алексий II после Интронизации его на 
Московский Патриарший Престол. 

Для того чтобы пережить зиму и подготовиться к следующему реставраци
онному сезону, были устранены основные протечки старой кровли и плотно 
закрыты все оконные и дверные проемы кроме основного входа. Одновремен
но шла подготовка стен к будущим мозаичным работам — сбивалась старая 
штукатурка и зачищалась поверхность. Также, параллельно осуществлялись 
проектные работы для строительства внешней теплотрассы, канализации, во
допровода, внутренней тепловой разводки, внутренней электросети. 

С наступлением весны началась реконструкция кровли четверика, пере
кладка кирпичных кокошников и реконструкция барабана с установкой но
вой главы, строительство внешних и внутренних теплосетей, установка но
вых оконных рам. 

Как только были устранены возможные протечки кровли в четверике по
средством ее реконструкции, начались мозаичные работы в четверике. 

В следующие сезоны производилась реконструкция крыши трапезной ча
сти Храма — устройство несущих металлических ферм под боковые бараба
ны, изготовление деревянной конструкции крыши и кровельные работы. 
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После завершения кровельных работ над трапезной частью Храма начались 
стенные росписи в Трапезе. 

В один из сезонов, когда был спад кирпичных и иных бетонных работ, 
производилась экспертиза фундамента бывшей колокольни и по результатам 
ее было осуществлено железобетонное укрепление фундамента колокольни 
по всему его периметру. 

Независимо от сезонов, но при наличии мастеров и свободных средств, 
проводилось изготовление металлической ограды; для сооружения кирпич
ной части восстанавливаемой ограды была привлечена Префектура Северо-
Западного округа Москвы, которая профинансировала сооружение почти 
300 метров кирпично-металлической ограды. 

Последний реставрационный сезон был отведен для сооружения коло
кольни, подвески колоколов и установления главы колокольни. 

К неудовольствию контролирующих органов, реставрация производилась 
без заранее разработанного проекта, поскольку было принято решение, что 
в условиях дефицита денежных средств траты на десятки килограмм испи
санной бумаги нанесут урон хозяйству прихода. Тем не менее, такой подход 
к делу не всегда оправдан. Всякий раз приступая к новой работе, Приходс
кой Совет разрабатывал частный проект именно данной работы, привлекая 
в необходимых случаях квалифицированных специалистов, имеющих лицен
зию на проектирование. Например, конструкцию металлических ферм над 
трапезной частью Храма разработали специалисты Московского инженерно-
строительного института (МИСИ). 

В результате реставрации хозяйственным способом (самостоятельно и за 
счет собственных средств) приходу удалось в несколько раз уменьшить сто
имость строительно-реставрационных работ. Для примера сошлюсь на такой 
факт, что построенная по всем правилам документального оформления и 
организации работ колокольня на Люсиновской улице города Москвы ока
залась в пятнадцать раз дороже, чем колокольня Преображенского Храма. 
Эти колокольни имеют почти одинаковую высоту, но декоративная кирпич
ная отделка Преображенской колокольни неизмеримо сложнее Люсинов
ской, и тем не менее она в пятнадцать раз дешевле. 

Если в Храме шла реконструкция и реставрация, то на его территории 
разворачивалось строительство подсобных помещений — Приходского 
Дома, Санитарного узла с локальными очистными сооружениями и матери
ального склада; проводилась, где это было возможно и необходимо, плани
ровка территории и асфальтирование подъездных путей. 

б. Отдельные советы по реставрации храмов 
В связи с тем, что опыт реставрации церковными учреждениями культо

вых комплексов (монастырей, храмов, домов и проч.) хотя и богат, но нигде 
не описан и не систематизирован, я считаю необходимым изложить частные 
специальные советы, которые основаны на моем практическом опыте и на 
наблюдении того, как на одни и те же «грабли» наступают и другие церков
ные реставраторы. 
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Кирпичная кладка 
Всякий реставрируемый храм является сооружением, как минимум, 

XIX века, поэтому он сложен из кирпича более вязкого, податливого к обра
ботке и «желающего иметь общение» не с цементом, а с известью. Поэтому 
ученые-реставраторы рекомендуют при реставрации старой кладки, при воз
ведении новых кладочных рядов на старых рядах использовать смешанный 
известково-цементный раствор. Структура этого раствора определяется как 
условиями кладки, так и маркой цемента и качеством извести. Под условия
ми кладки имеется в виду выполнение лицевой художественной реставрации 
— в этом случае необходим пластичный (мягкий и упругий) раствор, схваты
вающийся медленнее, чем чисто цементный раствор. При таком растворе ре
ставратор может не спеша и аккуратно выводить кирпичом разные «кренде
ля». Лицевая (художественная) кладка на вид всегда будет отвратительна, 
если выполнена чистым цементным раствором. 

Чисто цементный раствор очень жесткий и, уложенный на старый кир
пич, легко будет от него отслаиваться; это похоже на то, как если бы к мяг
кой ткани пришили заплату из брезента. 

Если необходимо строить новое здание, и при этом оно будет снаружи 
оштукатурено, то в этом случае надо использовать новый кирпич и чистый 
цемент, разве что добавить в него немного извести для пластичности. 

Кирпичная кладка конца XIX века ориентировалась на архитектурные об
разцы XVII века, поэтому тогда широко использовался тесаный кирпич — ва
лики, полувалики, гуськи, ромбики и т. д. Для восстановления утраченных ча
стей кладки или, например, в целом — колокольни была повторена вся худо
жественная кладка кирпича по образцам, сохранившимся на самом Храме. 

Современный кирпич, по какой бы технологии ни выполнен, это жест
кий и хрупкий материал, из которого сделать декоративные детали весьма 
трудно, например из прямоугольника сделать полуцилиндр. Ни один вид 
кирпича, имеющийся сегодня на рынке, не позволяет выполнить такую опе
рацию. Но если бы и решились мы делать декоративную кладку из современ
ного хрупкого кирпича, то за рабочий день не подготовили бы и десяти штук 
кирпича. 

Храму Преображения в этом отношении «повезло». Дело в том, что кир
пичная ограда Храма была сооружена в XIX веке из кирпича разобранного хра
ма — предшественника настоящего Храма. От ограды остались кирпичный 
цоколь и десятка два кирпичных столбов. Это был пластичный, в меру креп
кий кирпич производства XVIII-XIX веков, поэтому все неразрушенные кир
пичи были вынуты, очищены и использованы для изготовления художествен
ных деталей лицевой кладки. Этот кирпич легко обрабатывался как «кироч-
кой», так и на «электронаждаке» для придания ему необходимой формы. 

Так обеспечилась материальная связь нынешнего Храма Преображения с 
тем, который был прежде него и имел свою историю, простирающуюся до 
Преподобного Сергия, — кирпич старого Храма лежит в теле нового Храма. 

Совет — не выкидывайте старый кирпич, используйте его на художе-
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ственную лицевую кладку; этот кирпич «не любит» чисто цементного раство
ра и требует извести. 

Если приходу предстоят большие кирпичные работы — до 200 тысяч штук 
кирпича и приход своими силами будет выполнять их, то на территории Хра
ма следует соорудить известковую яму, объемом не менее 12 кубометров, что
бы в яму входил стандартный объем цистерн, перевозящих известь. В этом 
случае кладочные работы будут обеспечены качественным раствором. Яма 
должна быть закрывающейся и достаточно углубленной, чтобы предотвра
тить промерзание извести зимой. Запас чистой извести никогда обремени
тельным не будет, поскольку известь в больших количествах уходит в штука
турный раствор для подготовки стен под росписи и фрески. 

Деревянные работы 
Множество конструкций, деталей и предметов в хозяйстве прихода изго

тавливается из различных видов древесины. 
Хвойные породы используются в основных конструкциях — срубы, стро

пила, балки; лиственные в предметах интерьера — мебель, утварь иконы. 
Наружное использование хвойной древесины связано с ее стойкостью к 

гниению в неблагоприятной среде, которое ей обеспечивает смола, содержа
щаяся в теле древесины. Но смолянистость же хвойных пород не позволяет 
их использовать, в частности, для иконных досок, поскольку выделяющаяся 
со временем смола нарушает левкас и портит изображение. 

Особенностью древесины является ее высыхание, коробление в сухой 
среде и быстрое отсыревание во влажной среде. Например, если в Алтаре 
влажность будет сильно меняться (летом зной, зимой жар от тепла, а осенью 
и весной — сырость), то крышка Престола, створки Царских Врат и дьякон
ские двери будут «дышать» — сужаться и расширяться. Крышка Престола, в 
конце концов, может раскачать гвозди и свободно елозить по верху Престо
ла. Постепенно дерево «умирает» — старые иконы не «дышат» от сырости, 
то есть не расширяются и не уменьшаются заметным образом. 

Новый Престол, новый иконостас обречены на изменения размеров в за
висимости от сырости в помещении. Поэтому никогда не следует делать под
вижных деталей (двери, створки) без зазора на величину изменения размера 
при сырости. Бывает так, что, не предусмотрев возможность расширения 
дьяконской двери, ее нельзя будет закрыть осенью, когда увеличивается об
щая влажность в помещении, а отопление еще не подано в теплосети Храма 
(дверь шириной 80 см может увеличиться в ширину на 5—8 мм), и тогда она 
не войдет в проем, в который входила вплотную летом. 

Чтобы не было видимых щелей, надо предусматривать такую конструк
цию иконостаса, чтобы створки дверей имели бы или выбранные «четвер
ти», или — накладные декоративные детали («щелевики»), скрывающие воз
можные шели. 

В любом случае недопустимо использовать свежие пиломатериалы для 
реставрационных работ — все они в бревнах ли, в досках ли, в заготовках 
должны отлежаться год-два, подверженные и летнему зною, и межсезонной 
влажности, и зимнему морозу. 
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При проектировании деревянных сооружений необходимо учитывать 
сложившиеся стандарты — стропило крыши (звено сруба и т. п.) чаще всего 
может быть кратным шести или четырем метрам; восьмиметровые бревна 
можно приобрести, но это специальный заказ, а десяти — двенадцатимет
ровые бревна вывозить из леса придется самим либо платить неизмеримо 
большие деньги как за доставку, так и за обработку и монтаж. Конструктив
ный же эффект от длинномера незначительный. 

Нельзя ни в каком случае допускать прямого контакта дерева и кирпича, 
дерева и железа; в местах их соединений необходимо просмолить (горячим 
гудроном) дерево и проложить место соединения рубероидом или иным ма
териалом, используемым для мягкой кровли. 

Любая деревянная внешняя конструкция должна «отстояться» около 
года, прежде чем начнет обрабатываться такими материалами, которые бу
дут чувствительны к изменению ее формы от усадки или смещений. Поспеш
ные «под ключ» строительства не годятся в реставрационных работах. 

Типичная ситуация, когда на только что построенную деревянную конст
рукцию крыши укладывается металлическая кровля, которая оказывается «ды
рявой» после первого же сезона. И начинается спор между плотником и кро
вельщиком о том, кто виноват — вопрос остается без ответа. Ответ один — 
ненужная спешка и неучет особенностей материала (усадки дерева и темпера
турные расширения металла). 

Если пиломатериал используется для внутренней отделки, то он должен 
быть дополнительно (принудительно) высушен до того уровня, как это тре
буется при изготовлении мебели, иначе новые деревянные полы вскоре ста
нут «дырявыми», а деревянные стены приобретут обширные «гнезда для та
раканов». 

Необходимо регулярно проводить ревизию деревянных конструкций 
Храма. Если имеется неразрушенная крыша в реставрируемом Храме, то не
обходимо проверять периодически все межэтажные перекрытия. Деревянные 
детали (негнилые стропила) нужно обработать известью. 

Необходимо выявить межэтажные каналы и коммуникации и убедиться, 
что по ним не сможет распространяться дым, огонь, вода и что в них не смо
гут завестись грызуны. 

Регулярно следует проводить осмотр рам оконных проемов, поскольку их 
состояние влияет на температурно-влажностный режим помещений, способ
ствуя его прогреву или выхолаживанию и изменению влажности. Окна обя
зательно нужно снабжать форточками и сеткой, другими приспособлениями 
для проветривания. Новые оконные рамы желательно красить или олифить 
натуральной горячей олифой за 2—3 раза и тщательно заделывать стыки 
стекла и пазов оконных переплетов. 

Дверные проемы Храма должны иметь двойные двери с тамбуром, позво
ляющим иметь одну пару створок закрытой при открытой другой. Дверное 
полотно следует изготавливать из совершенно сухого дерева, и если полотно 
сборное, то стыки деталей должны иметь пазовые соединения, то есть не 
иметь склейки полотен в стык. 
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Металлическая кровля 
Металлическая кровля культовых сооружений изготавливается из черно

го кровельного железа, оцинкованного кровельного железа и меди. 
Для храмов лучше всего использовать медь. Хотя по стоимости она доро

же, чем иные материалы, но эксплуатация ее намного дешевле. Кровельное 
железо необходимо довольно часто перекрашивать, иначе оно быстро сгни
ет, а постоянно красить кровлю — это немалые деньги. 

Оцинкованное железо смотрится весьма уродливо на церквах, это отдает 
дешевкой и каким-то промышленным строительством; как реставрационный 
материал оно совсем не годится с эстетической точки зрения. Невидимые ча
сти крыши, не соединяемые с медной частью, можно покрыть оцинкован
ным железом. Конечно, если приход не имеет достаточных средств и не име
ет никакой возможности их получить, тогда придется использовать для кро
вельных работ оцинкованное железо. 

Отличие меди таково, что она не коррозирует, следовательно, не надо 
тратить деньги на покраску; медь со временем темнеет, цвет становится бла
городно-черным, что, безусловно, красиво; медь — самый пластичный мате
риал, поэтому кровельщики довольно легко выполняют свою работу; но медь 
имеет большой коэффициент расширения — отсюда все ее беды. 

Руководство приходом, наблюдая за ходом кровельных работ, должно 
учитывать следующие правила и требовать от кровельщиков их выполнения: 

карты (медные заготовки) для кровли должны быть как можно меньше; 
если имеется лист меди 80 см х 120 см, то максимальная сторона карты не 
должна превышать 80 см; 

нельзя укладывать карты так, чтобы шов был перпендикулярным зем
ле — капля воды не должна скатываться по шву; 

фальцы, то есть загнутые и сцепленные друг с другом края карт, должны 
иметь ширину вдвое большую по сравнению с правилами, принятыми при 
кровле оцинкованным железом; чем больше по длине и ширине карта, тем 
шире должны быть фальцы; 

все кровельные (медные) работы должны выполняться в жаркое время 
года; абсолютно недопустима работа при погоде, когда температура воздуха 
близка к нулю градусов. 

Особенностью металлических крыш является то, что если на крыше об
разуется стоячая вода, и причем если под водой окажутся фальцы, то неиз
бежно в этом месте будет протечка. Так бывает весной, когда в районе водо
сточной трубы образуется пробка из льда, а снег на крыше продолжает таять, 
образуя большой бассейн, перекрывающий несколько фальцев. 

Меры, необходимые для предотвращения подобных случаев, таковы: 
— при конструировании крыш следует предусмотреть, чтобы в местах 

интенсивного стока воды (ближе к карнизу или водосточной трубе) угол на
клона кровли был бы максимальным (металлическая и черепичная кровля — 
это кровли островерхие); 

— необходимо исключить все конструктивные «карманы», образующие-
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ся на крыше в результате архитектурных решений (например, пространство 
за ложными кокошниками); 

— в течение всего снежного сезона, особенно после метелей, необходи
мо регулярно чистить крышу, не дожидаясь слеживания снега, поскольку 
наибольший урон кровле наносится, когда ее чистят ломами и металличес
кими лопатами. 

Новшеством в кровельных работах, появившимся в 1992 году, стало ис
пользование нержавеющей стали, покрытой солями нитрида титана, которые 
придают этому изделию цвет золота. Расчеты, учитывающие стоимость ме
талла, материалов и заработную плату кровельщиков и позолотчиков, свиде
тельствуют, что соорудить купол на Храме из металла с нитридом титана в 
1996 году было вдвое дешевле, чем покрыть его медью, а затем позолотить. 

У кровельного железа, покрытого нитридом титана, до сих пор было два 
главных недостатка. 

Первое — этот материал самый жесткий из всех кровельных материалов, 
он не поддается «вытяжке» по форме кровли, как это легко позволяет делать 
медь, и может использоваться только на поверхности, имеющей только одно 
направление кривизны — как у цилиндра, а не у шара. 

Второе — поскольку основой этого материала является нержавеющая 
хромированная сталь, то поверхность, образуемая нитридом титана, видится 
золотистой только в том случае, когда она отражает свет (когда есть «зай
чик»); в теневых же местах материал работает как зеркало — зритель видит 
темную или черную поверхность. Но этот недостаток ныне частично исправ
лен: пример тому — купола Храма Христа Спасителя. 

Чтобы как-то справиться с такими недостатками — необходимо, во-пер
вых, при покрытии нитрид-титановым железом следует использовать мелкие 
кровельные карты (не более 40 см по ширине или длине), которыми более 
«кругло» можно описать искривленные поверхности; во-вторых, мелкие кар
ты дадут больше зеркал, но и больше «зайчиков», следовательно, площадь, 
видимая как золотая, увеличится. 

Металл, покрытый солями нитрида титана, имеет смысл использовать на 
больших поверхностях. Совершенно не эффективно использовать его для из
готовления купольных крестов. Все-таки на кресте должно быть натуральное 
золото, это так же как то, что свеча должна быть восковой. 

Подвеска колоколов 
Особую проблему может составить подвеска колоколов. Учитывая опыт 

реставрированных храмов и рекомендации известных звонарей, можно ре
комендовать следующее. 

Имеющиеся в храмах как старинные церковные колокола, так и новые ко
локола составляют особо ценные предметы церковного имущества. Ценность 
старинных колоколов возрастает еще и от того, что в настоящее время утраче
ны секреты мастерства старых литейщиков и невозможно их повторить. 

Поэтому при устройстве звона необходимо соблюдать следующие 
правила: 
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1) Язык колокола закрепляется на мягкой подвеске (брезентовый ремень, 
кожа); язык не должен превышать '/25 — '/20

 в е с а колокола, его необходимо 
подвесить так, чтобы его удар совершался центром нижней утолщенной час
ти (яблоком) и — только в музыкальное кольцо (утолщенная часть нижнего 
края колокола), не выше и не ниже. 

2) Колокола подвешивают к балкам, установленным в арках колоколен, 
по центру на стальных хомутах таким образом, чтобы при надежности креп
ления за маточник и уши колокола хомутами обеспечить некоторую свободу 
хода колокола (ок. 13—15 мм), что предохранит колокол от повреждения при 
сильном ударе. 

3) Звон в колокола должны осуществлять специально подготовленные 
звонари, и в любом случае необходимо избегать чрезмерно сильных ударов в 
колокол. 

в. Особенности эксплуатации церковных зданий 
Конструктивная прочность храмов обеспечивается, прежде всего, хоро

шим состоянием фундаментов и кровель, а также ограждающих (стен, окон, 
дверей) и несущих (стен, столбов, сводов) конструкций. 

Для сохранения фундаментов важно иметь снаружи у всех стен храма от-
мостку для отвода ливневых вод и всегда поддерживать ее в хорошем состоя
нии, т. е. устранять сквозные трещины и отслоение от основания стены. 
Вблизи Храма нужно обеспечить водослив, чтобы исключить скопления 
воды в виде луж. 

Недопустимо без специального исследования и разрешения рытье ям для 
погреба и других нужд как в подцерковье, так и снаружи вблизи стен Храма. 
Любые земляные работы на территории Храма, как и охранной зоны, долж
ны производиться только с разрешения охранных органов. Нарушение этого 
правила может привести к нежелательным изменениям гидрогеологических 
условий существования памятника, повлечь осушение или переувлажнение 
его фундаментов и конструкций. 

Следует постоянно следить за состоянием кровель, особенно в местах 
крутых переломов сложных поверхностей, регулярно проверять сухость чер
даков, немедленно реагировать на появление сырых пятен на сводах и по
толках. Особенно важно иметь хорошее покрытие на наклонных поверхно
стях — на шатрах, кирпичных куполах. 

С кровель необходимо обеспечивать правильный водоотвод по желобам 
и трубам, чтобы потоки воды не падали на стены. На чердаки зимой не дол
жен попадать снег через слуховые окна, который затем будет таять и давать 
протечки. Ограждающие конструкции должны быть защищены от влаги. 

Для сохранения несущих конструкций надо следить, во-первых, за состо
янием поверхности кладки и, во-вторых, за имеющимися и вновь возникаю
щими трещинами. 

Для профилактики разрушения кладки на наружных стенах должно быть 
защитное покрытие. Самое простое и достаточно эффективное — известко-
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вая побелка, однако ее применение уместно лишь в тех случаях, когда не со
хранилась первоначальная покраска храма. 

Трещины угрожают прочности храма только в тех случаях, если они увели
чиваются. Бывают давно возникшие и затем стабилизировавшиеся трещины, 
неопасные для здания. Проверка характера трещин осуществляется с помо
щью т. н. «маяков» из гипсового раствора или бумажной ленты, наклеиваемой 
поперек трещины. На маяке записывается дата его установки, и в случае рас
ширения трещины фиксируется, в какой день происходит разрыв маяка. Если 
же трещина стабилизировалась, маяк останется цел. Бумажный маяк на по
верхности, не имеющей художественной обработки, можно поставить силами 
прихода, в остальных случаях следует обратиться к специалистам. 

Для защиты известняковых полов от повреждений следует при их очист
ке от воска пользоваться деревянными шпателями. При мытье известняко
вых и металлических полов надо избегать горячей и обильной воды, вызыва
ющей эрозию и коррозию. Для мытья таких полов лучше всего использовать 
мокрые древесные опилки. Это уменьшит попадание влаги и грязи в порис
тый известняк и песчаник пола. Уместна защита известняковых полов крем-
не-органическими составами по согласованию с органами охраны. Замена, 
реставрация или покрытие известняковых полов современными материала
ми в Храмах — памятниках может производиться только по согласованию со 
специалистами по охране памятников. 

Температурно-влажностный режим (ТВР) 
Сохранность всех элементов интерьера церковных зданий зависит от со

стояния внутреннего микроклимата. Это состояние определяется параметра
ми температуры и относительной влажности воздуха. 

Желательно выявить старые системы вентиляции помещений — в стенах, в 
подпольном пространстве; и если они существуют, то их следует использовать, 
восстановив выводы воздуховодов в помещения и оборудовав эти выводы мел
коячеистыми решетками для предотвращения образования гнезд грызунов. 

Особенно ценны системы каналов, имеющие выход в подвалы, подкле
ты, чердаки и на крыши. Вследствие колебаний параметров (температуры и 
влажности) воздуха в гигроскопичных материалах (древесине, штукатурке, 
левкасе, бумаге и т. п.) происходят изменения их влагосодержания, в резуль
тате чего эти материалы претерпевают микрорасширения и сжатия. Перио
дическое изменение объемов этих материалов приводит к накоплению меха
нических напряжений, а затем к разрушению физической структуры того 
или иного материала. Резкое колебание параметров воздуха (более 5° С и 10% 
относительной влажности в час) часто приводит к растрескиванию древеси
ны и быстрому разрушению других материалов. 

Главные условия, предъявляемые к микроклимату здания, это, во-пер
вых, стабильность ТВР (т. е. отсутствие резких скачков параметров воздуха) 
и, во-вторых, поддержание параметров воздуха в диапазонах температуры 
+ 14° С — +22° С и относительной влажности 35—70%. 

Эти рекомендации относятся, прежде всего, к храмам, оборудованным 
системами отопления. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 351 

Для неотапливаемых же храмов (летних соборов больших размеров), со
стояние микроклимата которых находится в зависимости от наружных ме
теорологических условий, требования к ТВР будут несколько иными. В этом 
случае, прежде всего, необходимо обеспечить плавность изменений парамет
ров внутреннего воздуха. 

Архитектурные особенности русских храмов и применяемая строительная 
технология обеспечивали нормальное взаимодействие здания с окружающей 
средой через процессы тепловлагообмена и естественную вентиляцию, которой 
значительно содействовали постоянно проводившиеся в храмах богослужения. 

Последующие перестройки здания (замена позакомарных покрытий на 
четырехскатную кровлю, растеска окон, различные перестройки и др.) ис
кажали аэродинамику зданий, что приводило к нарушениям естественной 
вентиляции и ухудшению ТВР. Нарастание культурного слоя вокруг здания, 
запустение прилегающей территории приводило к засорению дренажных 
систем, нарушению гидроизоляции стен их намоканию и засолению. Без 
устранения этих факторов нельзя решить проблему нормализации ТВР. Не
благоприятные температурно-влажностные условия в здании связаны так
же с протечками кровель, отсутствием водостоков, плохими оконными и 
дверными заполнениями. 

Для обеспечения длительного сохранения иконостасов, росписей и дру
гой утвари в храмах должен быть создан стабильный температурно-влажнос-
тный режим (ТВР). Организация такого режима производится на основе спе
циальных рекомендаций, учитывающих своеобразие конкретного церковно
го здания (его конфигурацию, состояние конструкций, систему вентиляции, 
отопления и пр.). 
Температурно-влажностное регулирование храмов, 
имеющих особо ценные росписи и наборы икон 

В храмах, функционирующих как летние (неотапливаемые храмы), зим
ние службы категорически воспрещаются. Начало летних служб предваряет
ся весенней расконсервацией храма. 

Богослужения рекомендуется начинать не раньше праздника Перенесе
ния мощей Святителя Николая в мае. Впервые храм должен быть открыт для 
проветривания, когда температура внутренних поверхностей стен храма на 
высоте 1,5—2 м будет отклоняться от температуры наружного воздуха при
близительно на ±5° С. 

Для определения условий, благоприятных для проветривания, имеется 
простой способ: на улицу выносится хранимая в Храме большая заполнен
ная водой бутыль. Если она запотевает, значит, перепад температур велик и 
проветривать нельзя. А если нет — проветривание желательно. 

Проветривание храма с мая по октябрь проводится в сухую погоду при 
отсутствии резкой разницы между температурой наружного и внутреннего 
воздуха. Проветривания должны обеспечивать в Храме воздухообмен сред
ней интенсивности. Сквозняки не допускаются. При проветривании необ
ходимо открывать окна с подветренной стороны и избегать прямого попада
ния струй воздуха на росписи и иконы. 
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Обыкновенно в начале марта в теплые сухие дни следует утром и вечером 
открывать храм для проветривания, а также открывать ставни, если они есть. 
После оттаивания цоколя храма следует начинать проветривания подвалов. 
Чердачные помещения можно начать проветривать раньше — при установ
лении ясной солнечной погоды. Сезонное закрытие Храма для богослуже
ния именуется осенней консервацией, которая должна быть закончена к 
празднику Покрова Богородицы. 

Консервация Храма состоит в установке заглушек в подвалах и на черда
ках, уплотнении дверных и оконных проемов промоченной в извести пак
лей, закрытие наружных и внутренних ставен. 

В храмах, в которых служба совершается во все сезоны, при наличии ото
пительной системы, необходимо, тем не менее, осуществлять плавное и по
степенное включения и отключения отопительной системы при переходе от 
отопительного режима зимой к летнему, и наоборот. 

Время прекращения или начала отопления определяется по приблизи
тельному равенству температур наружного и внутреннего воздуха (-5° С для 
весны, +5 С для осени). Проветривания производятся в сухую погоду через 
окна, открытые с подветренной стороны. В зимнее время рекомендуется 
проводить проветривания Храма через прилегающие к нему пристройки — 
паперти, притворы, галереи, трапезные. 

Для измерения температуры и влажности можно рекомендовать бытовой 
термометр, укрепляемый в нейтральном с точки зрения воздухообмена мес
те, и бытовой психрометр. 

Для избежания значительного повышения температуры и влажности воз
духа в Храме во время большого стечения людей следует уменьшать интен
сивность отопления (прикрывать отопительные вентили) и усиливать возду
хообмен посредством проветривания храма. 

Для улучшения естественного воздухообмена рекомендуется оборудовать 
окна барабана рамами специальной конструкции (с тройным остеклением и 
неподвижными или подвижными жалюзями, в частности, «хлопушками»), 
которые, обеспечивая воздухообмен, препятствовали бы попаданию атмос
ферной влаги внутрь храма. 

В Храме, содержащем ценные росписи и иконы, нельзя использовать 
для уборки горячую воду — она должна быть комнатной температуры; не
допустима обильная влажная уборка (тряпки должны сильно отжиматься). 
На полу во время уборки нельзя устраивать лужи, так как испарение воды 
с поверхности пола резко изменяет влажность воздуха, что наносит непоп
равимый вред произведениям искусства. Нельзя оставлять в Храме ведра 
с водой: сосредоточение сырости приводит к возникновению очагов плесе
ни и различного рода биологических повреждений, особенно в нижней 
части иконостаса и на боковых частях, в местах соприкосновения с наруж
ными стенами. Ни в коем случае нельзя производить контактную уборку 
(ни влажную, ни сухую) стен с росписями, поверхностей иконостасов 
и киотов. 
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г. Приходские вспомогательные службы 
Современный Храм не может существовать без ряда подсобных служб и 

помещений. Для правильной организации богослужений требуется наличие 
разных помещений — для выпечки просфор, для складов, для отдыха клири
ков, для трапезы, для гаража и многое другое. Все эти службы затратные, то 
есть они не приносят доходов, но содержатся за счет средств прихода. 

Поскольку нет общих правил для обустройства быта в храмовом хозяй
ственном комплексе, то структура подсобных служб может быть самой раз
нообразной. 

Есть Храмы «отделенные» не только от прихожан, но и от своих собствен
ных сотрудников. Бывает так (это в особенности в «незакрывавшихся в со
ветское время» храмах), что трапезная существует только для священнослу
жителей — ни продавец церковной утвари, ни уборщик, ни сторож и прочие 
служащие не имеют права пользоваться трапезной. 

В тех же храмах, где имеется тесное общение клириков с прихожанами и 
собственными сотрудниками, там устраивается большая трапезная, способ
ная принять в праздничные дни до 100—150 человек. 

При проектировании и обустройстве таких трапезных необходимо руко
водствоваться санитарными нормами, содержащимися в специальном доку
менте — Строительные нормы и правила (СНиП). Требования к мощности 
кухонного оборудования, к вентиляции, к обустройству посадочных мест, 
к пропускной способности водопровода и канализации должны быть учтены 
в первую очередь. 

Вообще, проектирование и строительство пищеблока находится под при
стальным контролем санитарно-эпидемиологической службы, поэтому лю
бые отклонения от СНиП могут стать препятствием к вводу в эксплуатацию 
пищеблока. 

Почти то же самое можно сказать и о помещениях для отдыха клириков. 
Многопричтовый приход должен обладать достаточным числом мест отдыха 
для священнослужителей. Обустройство комнат отдыха для священнослужи
телей весьма актуально: священник должен физически отдохнуть, подгото
виться к службе, принять посетителей. Комнаты отдыха должны планиро
ваться как гостиничное помещение со всеми санитарными и бытовыми удоб
ствами. 

Кроме того, желательно предусмотреть возможность отдыха и для постоян
ных прихожан, на время перерывов между вечерними и ночными службами. 

Выпечка просфор, как свидетельствует практика, дело хлопотное и доро
гое для прихода с небольшим количеством прихожан. Оборудовать просфор
ню (жарочный шкаф, тестомес, подсобная утварь, отдельное помещение, как 
минимум две штатные единицы просфорников) будет очень дорого для ма
лочисленного прихода. В этих случаях лучше покупать просфоры у крупных 
производителей (в Москве это Даниловский монастырь), нежели заводить 
собственное дорогое подразделение. 

В общем случае порог эффективности определяется сравнением стоимо-
12-7651 
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сти собственных и покупных просфор, то есть в зависимости от стоимости 
закупаемых просфор и от материальной возможности прихода обустроить 
собственную просфорню. Но, конечно, необходимость начать собственную 
выпечку просфор определяется в каждом случае индивидуально. 

Транспорт и связь являются сегодня непременным условием нормального 
хозяйствования. Поэтому строительство гаража на территории Храма и необ
ходимо, и полезно. Что касается требований к эксплуатации гаража, то здесь 
надо особенное внимание обращать на противопожарную безопасность. Служ
бы государственного противопожарного надзора регулярно проверяют гараж
ное хозяйство из-за наличия здесь горюче-смазочных материалов. 

Транспорт на приходе выполняет как грузоперевозки, так и перевозки 
служащих Храма по всевозможным надобностям, поэтому в некоторых сто
личных приходах организуется транспортная служба для хозяйственных 
нужд, а также для обслуживания клира при совершении им треб и Таинств с 
выездами на квартиры прихожан, в больницы, места лишения свободы и пр. 

Если в приходе поставлено внехрамовое душепопечение как дело прихо
да, а не лично священника-требоисполнителя, то было бы правильно, если 
бы священники доставлялись в дома прихожан на церковном автомобиле. 
Это ускорило бы обслуживание духовных нужд населения и обеспечило бы 
более достойное отношение к Тайнам Христовым, которые священник со
провождает, когда они шествуют к позвавшим к себе Спасителя. 

Мне представляется вполне обоснованным запрещение священнику вож
дение приходского автомобиля в силу возможности невольно оказаться ви
новным в автокатастрофе, или же — оказаться участником дорожно-транс
портного происшествия с тяжелыми последствиями для жизни и здоровья 
посторонних людей, поскольку невольное участие в смерти какого-либо че
ловека должно повлечь запрет в священнослужении. А такие «возможности» 
в нынешних условиях только увеличиваются. 

Транспорт, конечно, стоит денег, поэтому Приход должен решить предо
ставлять ли транспорт для священника или нет; из каких средств финанси
ровать гараж и парк автомобилей — за счет бюджета Храма или за счет 
пользователей (даже и священника). 

Чаще всего устанавливается такой порядок, когда церковный автомобиль 
возит только настоятеля, а другие клирики пользуются либо собственным 
транспортом, либо общественным транспортом. Но все-таки следует взять за 
правило, чтобы священник не пользовался общественным транспортом, если 
имеет при себе Святые Дары, но использовал бы приходской автотранспорт 
для посещения прихожан, которым требуется Причастие. 

Наличие в хозяйстве легкового или грузопассажирского автомобиля весь
ма необходимо, поскольку интенсивность хозяйственных связей, их скорость 
и разнообразие не могут быть обеспечены общественным транспортом, тем 
более в таком мегаполисе, как Москва. 

Мало обзавестись автомобилем — придется строить теплый гараж, орга
низовывать хотя бы минимальную ремонтную базу, нанимать на работу во
дителей и механика-ремонтника. 
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От использования легкового автомобиля приход не получит ни единого 
рубля, будет только вкладывать в ремонт, обслуживание и содержание парка 
автомобилей. Прибыль получается в неизмеримом качестве — как эффектив
ное и мобильное хозяйствование. 

Не так обстоит дело с грузовым автотранспортом. В разгар строительно-
реставрационного периода гораздо дешевле обзавестись собственным грузо
вым автомобилем (грузоподъемностью до 11 тонн), нежели всякий раз арен
довать грузовик у сторонних транспортных организаций. 

Интенсивный строительный период в Храме Преображения длился шесть 
лет; на четвертом году был куплен грузовик, который окупился через два года 
и ныне работает как бы бесплатно, то есть приносит невидимую прибыль. 

Прежде чем был куплен грузовой автомобиль, Приходской Совет произ
вел следующий расчет: сколько тонн строительного груза предстоит переве
сти (кирпич, бетон, камень, пиломатериалы); сколько понадобится произ
вести рейсов на грузовике определенной грузоподъемности; сколько будут 
стоить эти перевозки по действующим ценам, если заказывать автомобиль у 
транспортных организаций; и, наконец, какова цена покупаемого грузови
ка. Цена грузового автомобиля оказалась ниже стоимости всех перевозок, 
поэтому покупка его признана оправданной. 

Кроме того, само обслуживание транспортными компаниями оставляет 
желать лучшего — или не вовремя подадут машину, или срочно ее надо разгру
зить, или нельзя задержать водителя — короче, тысяча «нервотрепных» обсто
ятельств убивают желание пользоваться услугами сторонних организаций. 
Поэтому даже при равенстве цен нового грузовика и подсчитанной стоимости 
всех перевозок можно смело покупать автомобиль — в убытке не окажетесь. 

Телефонная связь 
Установка телефона в Храме и его помещениях предполагает обычную 

процедуру решения этого вопроса. 
В районный телефонный узел подается заявление с просьбой установить 

телефон. Если вблизи Храма имеется телефонный шкаф, в который сходятся 
телефонные кабели со всего квартала (района) и в нем имеются резервные 
номера, то заявка может быть легко удовлетворена. Если же шкаф находится 
далеко, то необходим заказ на изготовление проекта прокладки специально
го телефонного кабеля от ближайшего шкафа, имеющего резервные номера. 

Работы по прокладке кабеля выполняют только специализированные 
организации. 

В настоящее время распространяются новые виды связи — факсимиль
ные и модемные аппараты. Факсимильные аппараты используются в тех 
учреждениях, которые осуществляют интенсивный документообмен. Напри
мер, Сретенский монастырь, чтобы предоставить своим покупателям инфор
мацию о имеющейся в продаже религиозной литературе, с помощью факса 
посылает на факсимильный аппарат покупателя перечень, как теперь гово
рят «прайс-лист», литературы с указанием наименования и цены. Таким об
разом, покупателю на другом конце России моментально кладется на стол 
описание ассортимента книг, имеющихся на складе Сретенского монастыря. 

12-
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Гораздо более дешевым средством передачи как текстовой, так и графиче
ской информации является электронная почта. Возможность ее использования 
появится у прихода только в том случае, когда использование персонального 
компьютера в приходском делопроизводстве станет обычным и необходимым. 
Тогда купив модем (специальное устройство, переводящее электронный сигнал 
компьютера в телефонный сигнал, и наоборот) и зарегистрировавшись в спе
циальной электронной сети, можно будет в считанные секунды посылать 
информацию хоть в любую точку Земли, если там будет стоять компьютер, 
зарегистрированный в той же всемирной сети Интернет. 

Сети Интернет представляют собой взаимосвязанную, в основном через 
спутниковую связь, сеть больших компьютеров. Каждый большой компью
тер связывается по телефонной сети с сотнями персональных компьютеров, 
так образуется глобальная сеть Интернет, охватывающая весь земной шар. 

Уже многие приходы, религиозные организации и верующие пользуются 
сетью Интернет, помещая в ней свои собственные электронные газеты или 
журналы, которые именуются «электронные страницы». Например, сегодня 
все официальные свежие церковные новости в сети Интернет можно полу
чать каждому человеку с официального сервера Московской Патриархии по 
адресу: http://www.russian-orthodox-church.org.ru/index.htm 

Прибыль, которую приносят современные средства связи, невидима, она 
измеряется тем, насколько успешно общественное служение прихода, на
сколько легко он решает проблемы, связанные с взаимодействием со вне
шним миром. 

Если транспортное хозяйство все-таки приносит хотя бы неосязаемую 
прибыль, то все прочие службы — трапезная, комнаты отдыха и тому подоб
ное, полностью затратны, и здесь необходим режим разумной экономии. 

С целью контроля расходования приходских средств необходимо: 
во-первых, вести строгий учет всех денежных и материальных затрат на 

содержание соответствующего подразделения (трапезной, просфорни, ком
нат отдыха и проч.); 

во-вторых, осуществлять экономический анализ этих затрат с целью вы
явления недопустимых трат и неэкономного ведения хозяйства данного под
разделения; 

в-третьих, с учетом фактически произведенных в течение года затрат и в 
соответствии с решением об улучшении режима экономии по результатам 
экономического анализа, разрабатывать годовые сметы содержания трапез
ной, гаража и иных подсобных приходских служб. 

Сметное финансирование явится формой экономического контроля дея
тельности подсобных служб и обеспечит максимально возможную экономию 
приходских денежных средств. 

Поскольку приход является самофинансируемым учреждением, то, есте
ственно, он не будет связан сметами собственной разработки, поэтому в слу
чае непредвиденных и необходимых сверхсметных затрат этот вопрос может 
быть решен с пользой для прихода. 

http://www.russian-orthodox-church.org.ru/index.htm
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 

5.1. Хозяйственная деятельность 

Цель хозяйственной деятельности — материальное обеспечение богослу
жебных и иных уставных действий в приходском Храме и прочих подразде
лениях прихода. 

Основная хозяйственная проблема практически для всех приходов состо
ит в создании устойчивой финансовой системы прихода, в частности — в на
личии постоянных и регулярных источников доходов и эффективной систе
мы распределения и использования дохода на внутриприходские нужды, 
а также по обязательствам перед епархией и государством. 

Основным результатом хозяйственной деятельности являются денежные и 
иные накопления, используемые для благоукрашения Храма, для выплаты жа
лованья служащим и для осуществления благотворительной деятельности. 

Если приход занимается кроме культовой деятельности и другими вида
ми деятельности, предусмотренными Уставом, которые приносят определен
ный денежный доход (прибыль), то такую деятельность именуют предпри
нимательской. 

Религиозная организация должна обладать сведениями о правовом регу
лировании предпринимательской деятельности. К самостоятельной пред
принимательской деятельности некоммерческих организаций относится де
ятельность по производству и реализации товаров (работ, услуг), посредни
ческая деятельность, сдача в аренду имущества и т. п. 

Самостоятельная предпринимательская деятельность осуществляется толь
ко на основе договоров. При этом договор является главным средством регу
лирования товарно-денежных связей, определения содержания правоотно
шений, прав и обязанностей его участников. 

К обязательствам, возникающим по договорам, применяются общие по
ложения об обязательствах, предусмотренные Гражданским кодексом РФ 
(статьи 307—419). 

Любой договор — это сделка. Поэтому договор должен быть совершен в 
письменной форме путем составления документа, выражающего содержание 
сделки и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку. 

Гражданским законодательством, правовыми актами и соглашениями 
сторон устанавливаются требования, которым должен соответствовать дого
вор. В нормативных и законодательных актах об отдельных договорах пере
числяются необходимые и обязательные условия, подлежащие включению в 
договор с учетом специфики предпринимательской деятельности. Договор 
должен совершаться на бланке определенной формы, скреплен печатями, 
подписями должностных (на приходах — Председатель Приходского Сове-
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та) или уполномоченных лиц. В договоре необходимо предусматривать по
следствия несоблюдения требований, а также штрафные санкции. Несоблю
дение письменной формы договора лишает стороны права в случае спора 
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий (ст. 162 ГК). 

Все договоры, которые религиозные организации могут заключать при 
ведении предпринимательской деятельности являются возмездными, т. е. 
должны предусматривать плату или иное встречное предоставление возмез
дия за выполнение своих обязанностей. 

В общем случае все договоры Прихода подписывает Председатель При
ходского Совета (староста) как распорядитель финансов Прихода. Настоя
тель, если он не является Председателем Приходского Совета, не имеет пра
ва подписывать договоры, не являясь ни распорядителем финансов, ни 
материально ответственным лицом. За настоятелем всегда сохраняется пра
во контроля совершением хозяйственных актов (сделок), то есть проявление 
своей воли на этапе подготовки договора. 

Особое положение складывается с заключением трудовых договоров на 
Приходе. Единая логика Гражданского кодекса, распространяемая на все 
виды хозяйственной деятельности, заключается в следующем. Право приня
тия всех управленческих решений принадлежит распорядителю финансов 
организации. Следовательно, любой договор подписывает только распоря
дитель финансов или лицо им уполномоченное. На приходе распорядитель 
финансов — это Председатель Приходского Совета (староста). В соответ
ствии с логикой Гражданского кодекса прошение о приеме на работу надо 
писать на имя Председателя Приходского Совета, который должен подпи
сывать трудовой договор. Но заявленная в «Уставе Прихода 1998» особая 
контролерская власть Настоятеля, а также традиции внутрицерковных от
ношений требуют писать прошение о приеме на работу на имя Настояте
ля с формулировкой — «прошу Вашего благословения». В этой ситуации 
лицом, принимающим решение, будет не распорядитель финансов, ответ
ственный за материальное состояние организации, а лицо, которое не 
имеет никакой материальной ответственности — Настоятель. Эта право
вая коллизия должна быть упорядочена Священноначалием путем раз
работки специальных инструкций по использованию специализирован
ных кодексов гражданского законодательства, в частности норм КЗОТа 
(Кодекса законов о труде). 

5.2. Организация торговли церковной утварью 
Церковная утварь, или предметы религиозного обихода, «продаются» в 

храме в виде свечей, икон, образков, нательных крестов. 
Приход предоставляет возможность прихожанам приобретать образы свя

тых за денежные пожертвования на содержание храма. Эти образы являются 
продуктами массового производства с использованием современной поли
графии и технологии обработки пластмассы и металлов. 

Пожертвования при приобретении свечей и образов святых составляют 
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немалую часть денежных поступлений храма, но все-таки надо трезвиться, 
развивая этот вид обслуживания прихожан. 

Дело в том, что массовые подобные «покупки» образов святых происте
кают из неправильного понимания сущности иконы — на образки взирают 
как на некоторые амулеты; мало кто размышляет о Первообразе, к которому 
мы духовно восходим, взирая на образ. Амулетность в восприятии «образков» 
особенно проявляется в том, как обычно покупаются в массовом количестве 
изделия с нанесенным текстом 90-го псалма и образки святителя Николая 
для размещения на панелях автомобилей. 

Через «продажу» образков Храм может воздействовать на воспитание 
православного благочестия. В частности, предлагаемые образы святых дол
жны быть исполнены в строго православной иконографии. Ныне имеются 
все издательские и полиграфические возможности для выпуска добротных 
образов святых, и теперь-то всем известен православный изографический 
канон. Приходской Совет должен подбирать утварь для продажи прихожа
нам, не допуская прокатолических изводов, бывших в России в 50—80-х гг., 
а теперь распространенных на Украине, в Белоруссии и в ближайших к ним 
Российских епархиях. 

Особенную заботу Приходского Совета составляет эффективность обслу
живания прихожан. Незначительное количество храмов в современных ме
гаполисах создает переполненность каждого из них в любой из общецерков
ных праздников, в особенности в Двунадесятые и Великие праздники, в ро
дительские субботы и в особые дни постов. 

Самое удручающее то, что молящимся приходится толкаться в очереди к 
«церковной лавке» долгую часть богослужения. В такие дни следует привле
кать к обслуживанию прихожан самих же прихожан, которые имеют обычай 
помогать служащим Храма в его благоукрашении и содержании. 

Порядок работы самих продавцов церковной утвари должна быть согла
сован с ритмом праздничных богослужений и принятыми правилами посе
щения Храма. Если Храм открыт для посещения весь день, то и «церковная 
лавка» должен функционировать весь день; следовательно, режим работы 
продавцов должна быть попеременно-суточным. Если Храм открыт только 
на момент богослужения, то в этом случае режим работы будет другим. 

Некорректное поведение продавца церковной утвари порою напрочь от
вращает человека от Церкви. Поэтому нравственный облик продавца цер
ковной утвари предмет беспокойства руководства приходом. 

Для того чтобы облегчить работу продавцам церковной утвари и чтобы 
не создавать из «церковной лавки» особого «универмага», надо стремиться к 
унификации того, что называют цена товара. Не надо делать десять видов 
цен на свечи — для удовлетворения молитвенного чувства достаточно иметь 
всего два вида свечей для «бедных» и «богатых». Не стоит разнообразить 
«цены» на поминальные записки (все из них необходимо равноценно упот
реблять во время Проскомидии и Божественной литургии), но также пред
лагать прихожанам вносить пожертвование в одном из двух видов — деше-
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вое для «бедных» и дорогое для «богатых». Так же следует поступать и с дру
гими предметами культа и требами (службами по просьбе прихожан). 

Основным поставщиком для храмов утвари для продажи населению яв
ляется концерн Художественно-производственное предприятие «Софрино» 
Русской Православной Церкви. Массовое производство этого предприятия, 
надо сказать, постоянно улучшается по своему качеству и увеличивается по 
количеству. Отпускные оптовые цены весьма умеренные, и это дает возмож
ность некоторым Приходским Советам устанавливать «продажную» цену 
вдвое-втрое больше, чем цена поставки. Таких «хозяйственников» можно 
понять, потому что именно за счет личных доходов граждан идет восстанов
ление порушенных государством культовых сооружений. 

Реставрировать и реконструировать объекты недвижимости — это значит 
осуществлять капитальные вложения, что под силу только государству и 
крупным коммерческим предприятиям. Поэтому приходится Приходским 
Советам стремиться к рентабельности торговой деятельности не меньше 
100%, что означает установление превышения розничной цены над закупоч
ной (оптовой) в 2—3 раза. 

Надо сказать, что такой уровень рентабельности у нерелигиозных орга
низаций практически не встречается, кроме, пожалуй, сферы производства 
и торговли винно-водочными изделиями. 

В этом заключается большая несправедливость — государство довело до 
руин объекты церковного имущества, извлекло при пользовании ими нема
лую прибыль и теперь поставило Церковь перед необходимостью за счет 
Церкви же восстанавливать изуродованные здания и сооружения. 

У Церкви же денег нет, они есть лишь у верующих, жертвующих Богу 
свои личные достояния, то есть подающих Церкви столько денежных 
средств, сколько Церковь просит. Как же надо бережно относиться к этим 
пожертвованиям, если народ Божий отдает не по возможности, а по необ
ходимости, когда славу и красоту Церкви ставит выше своего благосостоя
ния! Горе тому, кто жертву употребит не для славы Церкви, а на подрыв ее 
авторитета! 

Ныне церковную утварь производит не только «Софрино», но также не
мало индивидуальных производителей, и, кроме того, многие приходы орга
низовали собственные производства свечей, икон и другой утвари. Напри
мер, заботясь о сохранности вновь произведенных в Храме росписей, нам 
пришлось отказаться от «Софринских» свечей, которые являлись источни
ком копоти. Вместо «церезиновых» «софринских» свечей Храм заключил со
глашение с одним из восстанавливающихся приходов, производящим свечи 
из чистого воска и натурального волокна для фитиля. 

Для того прихода данное соглашение было тем, что оно обеспечивало ста
новление его финансовой системы — регулярность поступления дохода; а 
Для нашего прихода оно было гарантией того, что нам вовремя привезут нуж
ное количество качественных свечей и наши фрески не так скоро будут за
копчены. 
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Приходы нередко покупают у частных иконописцев их произведения и 
продают их в своих церковных лавках. Такая поддержка «отечественного 
производителя» гуманна и необходима. 

В любом случае Приходской Совет, если он ревнует о Храме и его благо
состоянии, будет приобретать свечи и утварь у того поставщика, который 
предлагает более дешевые или более качественные изделия и который наи
лучшим образом обслуживает покупателя. Так, в начале 90-х годов для полу
чения свечей надо было потерять день у главного «Софринского» склада в 
Сокольниках; поэтому-то тогда мы наладили собственное производство све
чей из огарков; как только появились на рынке дешевые восковые свечи, мы 
свернули свое производство свечей из огарков. 

Из всех продаваемых ныне образков и свечей в церковных лавках лишь 
половина «софринского» производства, другая половина поставляется про
изводителями-приходами и частными производителями. 

5.3. Книгоиздательство и книжная торговля 

Православие — это религия Слова и словесности. Книга является непре
менным атрибутом любого молитвенного делания. Особенная книжная жаж
да была осознана и в меру сил начала удовлетворяться подвигами Преподоб
ного Паисия, архимандрита Молдавского. Он всю жизнь искал наставников 
в деле спасения и нашел их в писаниях святых отцов. Поэтому Преподоб
ный Паисий собрал известные ему в то время греческие рукописи учителей 
Церкви и преподобных, перевел их на церковно-славянский язык и издал 
в виде собрания, названного Добротолюбие. 

Паисиевское книжное делание было воспринято и восполнено Оптиной 
пустынью в XIX веке, и как только Русская Церковь освободилась от госу
дарственной опеки и цензуры, она сразу же возродила книжное дело в ши
рочайшем масштабе. За восемь лет свободного церковного книгоиздания пе
реизданы практически все основные раритеты XVIII-XIX веков, при этом 
церковные книгоиздатели не имеют собственной полиграфической базы, не 
имеют органов поддержки издательств, не имеют сколько-нибудь определен
ной книготорговой системы и сети. 

Потребность в духовной литературе весьма велика, поэтому церковное 
книгоиздательство весьма эффективно и прибыльно. 

В свое время для того, чтобы финансировать изготовление мозаик в Пре
ображенском Храме, Приходской Совет решил начать издательскую деятель
ность и собственным трудом членов Приходского Совета издавать книги, 
приносящие прибыль для оплаты «мозаичной затеи» Приходского Совета, 
чтобы никто не обвинил его в трате церковных средств (пожертвований при 
культовой деятельности) на «дорогостоящие проекты». 

Первое издание, которое сделало прорыв в финансовом благосостоянии 
Преображенского Храма, была брошюра «Суд за гробом или мытарства Пре-
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подобной Феодоры», которая была выпущена стотысячным тиражом. Тогда, в 
1991 году, Храм имел колоссальную прибыль — 150 тысяч рублей (рубль был 
еще в цене), которой мы оплатили почти все мозаичные работы в четверике. 

С тех пор книгоиздание стало неотъемлемой частью приходской хозяй
ственной деятельности Храма во имя Преображения Господня. 

Книгоиздательская политика должна иметь две цели — просветительство 
и доходность. Можно выпускать такую литературу, которая будет быстро про
даваться, но, с другой стороны, объективно необходима такая литература, 
которая научала бы читателей правой вере, излагала бы догматы церковные 
и способствовала бы духовному росту чад церковных. Этот тип литературы 
пользуется незначительным спросом, поэтому такие издания убыточны. 

Наиболее прибыльны издания те, которые потакают простейшим чув
ствам верующих — «православная пища», «молитвы от болезни» и проч. 

В издательской политике необходимо учитывать неизбежность наличия 
такого «читательского спроса» и, не игнорируя желания читателей, все-таки 
предлагать их вниманию духовно полезную (учительную, святоотеческую) 
литературу, пользующуюся меньшим спросом. Надо считать долгом всякого 
церковного издательства выпускать убыточную духовную литературу, по
скольку именно с ее помощью можно сформировать сознательного право
славного христианина. 

В церковном книгоиздательстве могут быть свои особые задачи. Например, 
принимая во внимание желание читателей «получить быстрый эффект от мо
литвы», надо правильно интерпретировать их «желания» и помочь им разоб
раться в той области, которую они интуитивно ищут. Наблюдая за тем, что 
появилось множество указаний, какому святому в той или иной нужде молить
ся, мне представилось необходимым упорядочить это смутное течение в пра
вославно-бытовом менталитете. Во-первых, надо объяснить верующему, поче
му он имеет право молиться святому при той или иной нужде и кто такие свя
тые, чтобы нам им молиться; во-вторых, почему именно данному святому, а 
не иному, следует молиться в конкретной беде; в-третьих, как следует молить
ся, какое молитвенное правило должно осуществляться и какие обязательные 
литургические тексты должны быть употребляемы при молитве ко святым. 

Ответом на все эти вопросы был составленный мною сборник тропарей, 
кондаков, стихир и молитв угодникам Божиим, которым Священное Преда
ние усваивает особое молитвенное предстательство пред Богом при тех или 
иных нуждах молящихся христиан, обращающихся к ним в часы своей скор
би и радости. В этой книге составлен чин келейного моления ко святому по 
образцу церковных молебнов; весь материал был сгруппирован по видам 
скорбей — семейные нужды, болезни, бытовые обстоятельства и прочее; был 
представлен иконописный образ каждого святого, приведены тропарь, кон
дак и молитва, необходимые для правильного молитвословия; показано, что 
вера в помощь данного святого при соответствующей нужде основывается на 
Священном Предании Православной Церкви (приведены фрагменты бого
служебных текстов, в которых упоминается тот вид предстательства, на ко-
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торый уповает молящийся); и, наконец, дано богословское обоснование по
читания святых, изложенное проф. А. И. Осиповым. 

Этот сборник был назван так — «Дивен Бог во святых Своих» (переизда
ние «Дивен Бог и препрославлен во святых Своих»); он расходился моменталь
но — каждый хотел правильно молиться почитаемому святому, каждый хотел 
знать в лицо того святого, который может помочь в соответствующей нужде. 

Популярность этой книги была таковой, что в 2000 году она была выпуще
на уже пятый раз. Такая книга оказалась коммерчески выгодной, но и духовно 
полезной, поскольку научает как молиться, кому молиться и почему надо мо
литься. Подобные случаи редки; сравнимую с этой книгой популярность имел 
сборник «Россия перед вторым Пришествием», которая была направлена дру
гому читателю — более радикальному и немножко политизированному. 

Чистое религиозное просветительство в целом (без книг о кухне, беско
нечных молитвословов и т. п. массовых изданий), конечно, не может быть 
прибыльным делом. Например, наряду с изданием ходовой книги «Суд за 
гробом или мытарства преподобной Феодоры» и «Дивен Бог во святых Сво
их» Храм предпринял издание серии брошюр о старейших чудотворных ико
нах Божией Матери под общим названием — «Честь и Слава Богоматери». 
Задачей было издать все древнейшие (летописные) без последующих насло
ений сказания о чудотворных иконах. Например, четвертый выпуск был по
священ «Казанской Иконе» Божией Матери; в качестве основного текста 
сказания был использован список (XVII век) рукописи Патриарха Гермоге
на. Это было второе типографское издание древней рукописи. Брошюра не 
имела коммерческого успеха, Храм понес убытки; но я считаю, что Церковь 
в целом имела прибыль в том, что не канула в Лету рукопись Святителя Гер
могена и снова в конце XX века воспроизведена массовым тиражом — кто-
нибудь спустя некоторое время найдет ее, прочитает и воздаст хвалу Божией 
Матери и Святителю Гермогену. 

Таким образом, церковно-издательская деятельность должна иметь четко 
определенные цели и задачи. Книга может наставить в вере, но может и по
вредить. 

К сожалению у нас нет единого авторитетного органа или ассоциации 
книгоиздателей, которые вырабатывали бы книжную политику, поддержива
ли бы тех, кто эту политику реализует, помогали бы распространять издания, 
выполняя в рамках всей Церкви двуединую задачу просветительства и моби
лизацию доходов для церковных же нужд. 

Но, с другой стороны, нынешняя свободно-рыночная стихия не позво
ляет управлять ассортиментом книг, и это хорошо. На рынке имеются изда
ния Московской Патриархии, крупных церковных издательств (Сретенский 
монастырь, братство Всемилостивого Спаса, «Сатис» и др.), есть издания 
псевдообновленцев, издания приходов, частных лиц и других учреждений, 
связывающих свое существование с исповеданием Православия. На этом 
поле растут и добрые злаки, и сорняки. Если утроить жесткую церковную 
цензуру, то все поле будет затолчено по слову Владыки нашего и Спасителя: 
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«Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин!не доброе ли семя сеял ты 
на поле твоем?откуда же на нем плевелы?Он же сказал им: враг человека сде
лал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: 
нет — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, ос
тавьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жне
цам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшени
цу уберите в житницу мою» (Мф. 13.27-30). 

Ныне имеется особая форма управления ассортиментом церковных из
даний — благословение священноначалия, напечатанное на второй страни
це издания. 

Такие «благословения» должны безусловно иметься на книгах богослу
жебного содержания, предназначенных для общественных (публичных) бо
гослужений. 

Книги, используемые частными лицами и келейно, могут не иметь таких 
благословений — человек в своей частной жизни сам решает, быть ему пра
ведником или грешником, читать ему Евангелие или беллетристику; Право
славие не насилует и не вторгается с железными запретами в душу человека. 

Задача Приходского Совета или же настоятеля, если они хорошо знают 
церковную письменность, состоит в том, чтобы формировать такой ассорти
мент, который бы всесторонне просвещал прихожан, направлял бы их инте
ресы к достойным писаниям, стимулировал бы познания истории Церкви и 
словесности, раскрывал бы глубину, сложность и красоту православного бо
гослужения и, наконец, чтобы предлагаемое к приобретению собрание цер
ковных и иных изданий было бы своеобразным многотомным «Добротолю
бием», заменяющим в особых условиях духовного отца, как некогда писания 
древних отцов заменяли Паисию (Величковскому) духовных наставников. 

Если Приход намеревается приступить к книгоиздательству, то, во-первых, 
надо оценить свои способности по формированию портфеля (то есть набора) 
будущей тематики и наименований публикаций. Если это не менее десяти 
книг среднего объема и если это книги, издавать которые никто не собирает
ся, а вы считаете их наличие особенно полезным для православных христиан, 
то в этом случае приходу стоит обзавестись издательской лицензией и учре
дить приходское издательство (отдел или подразделение другого отдела). 

Издательская лицензия дает приходу право просить частную или государ
ственную типофафию напечатать желаемую книгу. Типография принимает 
заказы только у издательств, поэтому приход, не имеющий издательской ли
цензии, должен обращаться к какому-нибудь издательству, чтобы от его име
ни выпустить собственное издание. И за это надо платить немалые деньги. 

Получение издательской лицензии весьма простая процедура. 
В Министерство по печати Российской Федерации подается заявление о 

выдаче издательской лицензии, в заявлении указывается тематика изданий 
и иные требуемые Министерством сведения (бланк заявления стандартный). 
К заявлению прикладывается копия Устава прихода, заверенная нотариусом; 
причем в тексте Устава должна содержаться запись, что в уставную деятель-
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ность прихода входит также и издательская деятельность. Если этой записи 
в Уставе не будет, Министерство вправе не дать лицензию. 

Необходимо уплатить лицензионный сбор в размере пятидесяти мини
мальных окладов (уровней заработной платы); например, с 1 июля 2001 года 
установлен Законом минимальный размер оплаты труда для расчета плате
жей (пошлины, штрафы, пени, взносы и т. п.) 100 рублей, следовательно, ли
цензионный сбор составит 100 х 50 = 5000 рублей. 

Спустя один месяц податель заявления получает на руки лицензию на из
дательскую деятельность и может приступить к выполнению своих планов и 
решению издательских задач. 

Осталось последнее — получение индексов международной книжной 
классификации — ISBN. Каждая книга, выпущенная в Российской Федера
ции, должна иметь в своих выходных данных индекс — ISBN. Для этого из
датель обращается в Книжную Палату Российской Федерации с просьбой 
выдать номера индексов по количеству планируемых к изданию книг; каж
дый номер стоил в 1998 году 50 рублей. Если планируется издать тридцать 
книг, то надо иметь такое же количество индексов; следовательно, надо зап
латить 1500 рублей. 

В выходных данных изданий должна иметься вся информация о правиль
ном именовании книги, об издателе и все необходимые библиографические 
коды и индексы. 

Когда Храм издает своими силами книги и брошюры, он экономит на 
стоимости макета издаваемой книги — если сделать макет на стороне, себес
тоимость издания увеличится почти вдвое. 

Особенностью церковных изданий является то, что до нынешних времен 
типографии не начисляли налог на добавленную стоимость, поэтому при 
прочих равных условиях стоимость печати обходилась на 20% меньше, чем 
за такого объема книгу нерелигиозного содержания. Таким образом, низкая 
себестоимость позволяла устанавливать высокий уровень рентабельности 
церковных изданий. В эффективно работающих церковных издательствах 
уровень рентабельности издательской деятельности почти всегда превышает 
100%, то есть, вложив в издание один рубль, при продаже книги получают не 
менее двух рублей — прибыль в этом случае более одного рубля. 

Но с 1 января 2002 введен НДС — 20% на производство и 10% на реали
зацию религиозной литературы. Религиозное просвещение начинает ограни
чиваться государством. 

До сих пор церковное книгоиздание было очень эффективным и полез
ным направлением приходского хозяйства — приносило большие доходы, 
направлявшиеся на восстановление храмов, и способствовало религиозному 
просвещению народа Божия. 

Беда церковного книгоиздания состоит в том, что Москва, Петербург и 
Центральная Россия насыщены религиозной литературой, а Урал, Сибирь и 
Дальний Восток пока не охвачены массовой книготорговлей. Ни одно цер
ковное ведомство, ни один приход или монастырь не решаются на создание 
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всероссийской книготорговой сети. Издательско-полиграфические мощнос
ти Москвы и Петербурга столь велики, что периферийным издателям не со
здать такого обширного рынка религиозной литературы, как в центре Рос
сии, поэтому надо озаботиться о создании единой книготорговой сети. И тот, 
кто это сделает, будет богатейшим книжным торговцем — спрос на религи
озную литературу будет всегда. 

5.4. Организация производственной деятельности 

Особенностью православного мировоззрения, проявляющегося в эконо
мической деятельности христианина, является его установка скорее на про
изводственную деятельность, чем на финансовые «игры» — банки, биржи, 
страховые компании и т. п. 

Русский хозяйственник всегда отдавал предпочтение материальному при
росту богатства, нежели финансовому перераспределению его в пользу оп
ределенных групп населения. Поэтому когда современные православные 
приходы начинают осуществлять внешнюю экономическую деятельность, то 
они, естественно, задумываются прежде всего о создании производств, а не 
о «игре» на бирже. Можно обнаружить и «биржевые игры» какого-нибудь де
ятеля из приходского руководства, но нравственные установки такого хозяй
ственника не следует отождествлять с Православием. 

Некоторые приходы малых городов России, болезнуя о своих прихожа
нах, лишенных возможности зарабатывать на хлеб, имеют желания реани
мировать заброшенные цеха и производства бывших государственных пред
приятий, чтобы предоставить возможность трудиться хотя бы небольшому 
числу прихожан при всеобщей безработице в данной местности, чем и обес
печить некоторый денежный достаток работающим. 

С моей точки зрения, это наиболее перспективный путь социального слу
жения Церкви современному обществу в малых городах. Устройство богаде
лен, приютов и других подобных учреждений для призрения за социально 
пораженными гражданами очень гуманно и необходимо. Но еще более по
лезна и эффективна организация малых производств, которые бы обеспечи
вали рабочие места в приходе, доставляли бы дополнительный денежный 
доход приходу, посредством которого можно было бы содержать и приход, и 
его социальные структуры — богадельни, школы, приюты. 

Государство не справилось с обустройством жизни малых городов России; 
сегодня еще имеется доверие к Церкви, которая все-таки, по моему мнению, 
должна взять многие виды социального служения в свои руки. Речь идет о 
небольших производствах — столярное, швейное, сельское хозяйство и тому 
подобное. 

Приходы учреждают такие же производства и для собственных целей, на
пример, в Преображенском Храме была оборудована столярная мастерская. 
Все столярные изделия (оконные рамы, дверные блоки) для Приходского 
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Дома были изготовлены собственными силами. Вся храмовая мебель, слу
чайно собранная, постепенно меняется на одностильную мебель собствен
ного изготовления. 

В принципе, данная столярная мастерская способна выполнять платные 
заказы на сторону, но пока она работает на 80% на нужды самого Храма. 
Надо сказать, что в этой мастерской было изготовлено за три года несколько 
престолов для московских храмов. За изготовление престолов была внесена 
плата, возмещающая затраты и обеспечивающая умеренную прибыль. 

Столярные мастерские как бы естественные прицерковные производства 
потому, что ныне очень велик спрос на иконные доски, а их никто так хоро
шо не сделает, как это принято в церковной среде. 

Любое производство требует определенных первоначальных вложений. 
Например, для организации столярной мастерской необходимо подготовить 
специальное пожаробезопасное помещение, составить проект технологиче
ской цепи (распиловка, сушка, изготовление деталей, сборка, обслуживание 
оборудования), выбрать конкретные марки станков, закупить необходимый 
комплекс оборудования и нанять квалифицированных рабочих. Если оценив 
все эти затраты по стоимости, окажется, что структура бюджета прихода мо
жет измениться так, что на оплату труда и жалованья служащим (включая 
отчисления в государственные фонды) надо будет направлять весьма боль
шую долю валового дохода, то заводить столярное производство на Приходе 
нецелесообразно. 

Если Приход ориентируется на организацию производств, приносящих 
доход, то он должен так планировать свое производство, чтобы не вступать в 
конкурентные отношения с частными и государственными предпринимате
лями. Необходимо выбрать внеконкурентный вид изделия и с ним выходить 
на рынок. Как в книгоиздательстве — ни один частник, ни одно государ
ственное издательство не будет издавать акафистов и молитвенников, а цер
ковные издательства, в свою очередь, не будут издавать детективы. 

В приходском столярном производстве следует изготавливать храмовую 
мебель, иконные доски и иконостасы, оконные и дверные блоки для рестав
рируемых храмов. Если, все-таки, приходится выпускать изделия на прода
жу, причем такие, которые можно найти в магазинах — стулья, лавки, столы 
и иное, то отпускная цена таких изделий должна быть на 20—30% меньше, 
чем цена аналогичных изделий на рынке. Дело в том, что в цене всякого то
вара, продающегося на легальном рынке, содержится надбавка в 20% — это 
так называемый «налог на добавленную стоимость», который перечисляется 
в государственный бюджет всяким продавцом. Церковные изделия, изготов
ленные для Церкви, не подлежат обложению таким налогом, поэтому некор
ректно брать с покупателя цену, равную рыночной цене. 

Если в Приходе имеются иконописцы, то, как продолжение технологиче
ской цепочки в изготовлении на заказ иконных досок, следует организовать и 
иконописание. В этом деле важна последовательность — постоянное и регу
лярное изготовление новых икон, чтобы прихожане данного Прихода или дру-
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гих приходов знали, что здесь можно всегда купить хорошую писанную икону 
или же заказать таковую. Основная беда организации иконописания на про
дажу состоит в незнакомстве покупателя икон с рынком икон. Если бы он 
знал, что за икону худшего письма в антикварном магазине требуют в десять 
раз больше, то он не долго бы колебался в покупке якобы дорогой новописан-
ной иконы. Если же платить просто за старость иконы, то это нелепо; если 
платить за так называемую «намоленность» иконы, то это кощунственно. 

И вообще-то, освященная однажды, икона не должна продаваться и по
купаться. Следует продавать только что изготовленную икону, которую пос
ле покупки освящают и в дальнейшем только передают по наследству или 
дарят. В бытность мою Председателем Приходского Совета, мы принципи
ально не покупали икон в антикварных магазинах, кроме четырех случаев. 
Большая икона Преподобного Серафима, стоящего на камне, находилась в 
ногах продавщиц, и было неприятно взирать на это кощунство. Надо было 
спасать Образ, и поэтому он был выкуплен, хотя стоил очень дорого. 

Второй случай связан с постоянным желанием прихожан молиться муче
нику Вонифатию о искоренении пьянства в их семьях; понимая их страда
ния и однажды увидев необыкновенно красивый Образ мученика Вонифа
тия, мы незамедлительно выкупили его и установили в Храме. 

Точно такой же случай был с Образом Великомученика Пантелеимона — 
постоянные молебны, заказываемые прихожанами, должны были проходить 
перед достойным Образом Великомученика. И наконец, икона Первоверхов
ных Апостолов Петра и Павла сама «попросилась» в Храм — накануне Празд
ника Апостолам она «попалась» на глаза и была выкуплена, поскольку надо 
было ко Всенощному бдению водрузить на аналогий праздничную икону 
Святых Апостолов. 

Все остальные иконы в Храме — несколько десятков больших и малых 
икон написаны заново. Иконописцы потрудились и заработали на пропита
ние, а Храм не участвовал в перепродаже святых образов и не «кормил» цер
ковными деньгами бизнесменов иконного рынка, формируемого в основном 
за счет ограблений Церквей и обманов владельцев икон. 

Одним из специфических видов производственной приходской деятель
ности является пошив церковного облачения — это пошив подрясников, ряс, 
богослужебных комплектов (стихари, фелони в комплекте, саккосы и иное), 
облачений престола и жертвенника, художественная вышивка покровцов, и 
конечно же — ремонт облачений. 

В каждом Храме, как правило, имеется ризничий, то есть человек, кото
рый содержит ризницу в должном порядке: наблюдает за чистотой облаче
ний, ремонтирует его, подготавливает к богослужению. Необходимость по
шива облачений (не на продажу) возникает тогда, когда рынок предлагает 
очень дорогие изделия. В этих случаях гораздо эффективнее нанять двух пор
тних, и за умеренную заработную плату они очень скоро обошьют весь Храм. 

Затем, после получения соответствующих навыков, эти портнихи могут 
изготавливать облачения на заказ для иных приходов. Стоимость этих зака
зов не должна превышать стоимости подобных же изделий на рынке. 
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Кроме материального производства предметов церковного обихода (ме
бель, утварь, иконы, облачения) и иных товаров, приходы могут оказывать 
любые услуги. Весьма часто приходы организуют кабинеты для приема боль
ных — чаще всего это приемы у педиатра и гомеопата. 

В Москве имеется приход Всех Святых, который учредил юридическую 
консультацию, где специалисты прихожане и привлеченные работники дают 
платные и бесплатные консультации по различным правовым вопросам. 

Порою усердная деятельность по «добыче» доходов входит в противоре
чие с гуманитарными задачами прихода. Есть в Москве Приход, в пользова
нии которого находился двухэтажный дом; в этом доме в течение двух лет 
размещалась православная общеобразовательная гимназия, в которой учи
лось около ста православных детей. Пришел новый настоятель, посчитал на
личие гимназии в его Приходе излишним, и в новом учебном году вместо 
классов там разместилось весьма прибыльное пищевое производство. 

Вообще, Гражданский кодекс Российской Федерации не запрещает рели
гиозным организациям заниматься каким-либо гуманным бизнесом — огра
ничение накладывает только сама православная нравственность, которая, на
пример, не позволит открыть питейное заведение. Любое внебогослужебное 
дело на приходе должно иметь два ориентира — духовная польза и материаль
ная выгода. При этом если материальная выгода хотя бы в малой степени вре
дит православному исповеданию, она решительно должна быть пресечена. 

Дело, приносящее доход Храму, может стать специальной приходской 
программой только в том случае, если прибыль от него превышает 50%; ина
че все силы Прихода будут уходить на поддержание не свойственной Церкви 
деятельности. Иначе говоря, всякая внебогослужебная деятельность Прихо
да не должна довлеть в его жизни, должна осуществляться как бы между про
чим, а это возможно, когда это дело высокодоходно; надо, чтобы у настояте
ля Прихода болела голова о богослужении, а не о «столярке» и «пельменной». 

Нынешнее гражданское законодательство разрешает религиозным орга
низациям заниматься любой предпринимательской деятельностью (коммер
ческой или некоммерческой). Но в церковной среде возникла дотоле неви
данная тенденция — священник занимается не свойственным ему делом и 
запрещенным церковными канонами (управляет финансами, занимается 
строительными работами, организует малый и крупный бизнес). 

Необходимо решительно и достаточно определенно разделить духовную 
и материальную деятельность религиозных организаций. Приведу такой при
мер: частные пенсионные фонды, собирая вклады и взносы граждан в счет 
их будущих пенсий, не имеют права управлять собранными пенсионными 
взносами. Эти средства передаются иной финансовой компании для исполь
зования их в хозяйственном обороте страны; финансовая компания действу
ет под строгим надзором Пенсионного фонда. 

Также и на Приходе, а лучше всего в благочинии, следует организовать 
административно автономное учреждение для управления крупными хозяй
ственными делами и активами приходов. Управление собственностью по по-
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ручению (так называемое трастовое управление) — это обычное явление со
временной экономической жизни; имеется и законодательство, и техноло
гия, и правила, и обычаи подобного рода деятельности. Это направление 
организации церковного хозяйства надо обсуждать и разрабатывать, чтобы 
исключить возможность «хуления Имени Христова» действиями клириков — 
«горе-бизнесменов». 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Проблема приоритетов в социальной деятельности 

Простой обыватель, даже не христианин, видит задачу Церкви в социаль
ном попечительном служении людям: для одиноких и престарелых устраи
вать богадельни и приюты; для заключенных в узах и темницах обеспечивать 
беспрепятственный доступ к Таинствам Церковным; для детей организовы
вать всевозможные образовательные заведения; для больных учреждать ле
чебницы и медицинские кабинеты. 

Все это было совершенно запрещено для Русской Православной Церкви 
с 1917 года по 1990 год. С принятием нового религиозного законодательства 
Российской Федерации для всех религиозных организаций — христианских 
и нехристианских открылась беспрепятственная возможность такого рода со
циального служения. 

Приходы Русской Православной Церкви до сих пор не в полной мере 
воспользовались своим правом разнообразного социального служения, га
рантированного законами государства, и своими собственными обязанно
стями такого служения, вытекающими из самой сущности христианского 
благовестия и благочестия. 

Как водится, причинами малой социальной активности религиозных 
организаций являются два обстоятельства — материальное и духовное. 

Любое, даже незначительное по объему, дело потребует немалых денег, 
специальных помещений и создания новых для Церкви «рабочих» мест. Во 
все годы Советской власти приходы имели отношения со сторожами, певца
ми, уборщиками, а в девяностые годы — со строителями, реставраторами 
и т. п., а теперь придется принимать на службу педагогов, врачей, медицин
ских работников, вступать в отношения со служащими органов правопоряд
ка и армии. 

В настоящее время в большинстве приходов и монастырях денежных 
средств недостаточно, помещений приличных не имеется, опыта работы и 
управления социальными программами тоже нет. 

Второе, пожалуй самое главное, еще не все духовенство осознало необ
ходимость такого социального служения. 

Однажды пришлось говорить с иереем, не последним в клире Москвы, 
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что-де если Церковь ныне не возьмет на себя бремя воспитания и обучения 
школьников, то она не получит добрых прихожан в XXI веке, он же мне на 
это утверждение отвечал: «Мы платим государству налоги, пусть государство 
и обучает школьников, наше дело — спасение душ и богослужение». 

Да это так, но две тысячи лет Господь через Апостола вразумляет нас: 
«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не име
ет ?может ли эта вера спасти его ? Если брат или сестра наги и не имеют днев
ного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и 
питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а 
я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою 
из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепе
щут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» 
(Иак. 2.14-20). 

Подобно этому законнику другой иерей скажет, что нечего заботиться о 
престарелых — им государство платит пенсию, а нам на позолоту купола де
нег не хватает; и далее так — нечего ходить к солдатам — у них замполит есть, 
нечего посещать тюрьмы — получают-де по заслугам и т. п. 

Конечно, если ты священник и не желаешь заниматься ничем, кроме бо
гослужений, то правильно делаешь, но в таком случае найди мирянина и по
проси его (не заставь под видом благословения как раба, а попроси как друга 
Христова) заняться богоугодным делом, помогай ему советом, финансами и 
всяким иным способом. Как бы то ни было, но небольшое число приходов 
все-таки рискуют, несмотря на финансовые трудности, заниматься соци
альным деланием. Спектр социальной деятельности весьма обширен и раз
нообразен. Здесь надо определить приоритеты, и соразмерить свои матери
альные возможности и рискованные желания. Действительно, нельзя суще
ственно улучшить за счет Прихода жизненный уровень всех прихожан, 
находящихся за чертой бедности — слишком их много, и слишком они ог
раблены рыночным государством. 

Нельзя с ходу организовать медицинское учреждение — для него требу
ется не только специальное помещение, но и разнообразное оборудование и 
высококлассные специалисты. Учредить же Дом милосердия, где содержа
лись бы престарелые одинокие прихожане, которым нужно единственное — 
присмотр и уход, вполне под силу каждому Приходу. Содержание вдов, а по-
нашему — одиноких престарелых женщин, было главным социальным дела
нием древней Церкви. 

И, конечно, позорно не устроить такого рода богадельню на Приходе; 
ведь много таких «вдов» сегодня наполняют наши храмы — именно они не
сли свои «лепты» в Церковь и в 30-е годы, и во время войны, и в мирное вре
мя, и даже до сих пор; они давно окупили все те затраты, которые сегодня 
можно направить на их обслуживание. 

Наиболее приоритетным социальным служением православных прихо
дов, рискну так утверждать, должно быть общее образование детей и подро-
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стков. Когда оказываешься в неправославных религиозных учреждениях или 
же в православных приходах обновленческого толка, то видишь, что доля мо
лодежи здесь намного больше, чем в обычном православном приходе. Те 
религиозные учреждения, которые бьются за место под солнцем, усиленно 
работают с молодежью, устраивая такой род общения, который привлекает 
молодежь своим интеллектуализмом и разнообразием христианской жизни. 

Надо твердо усвоить одну истину — Господь дал нам возможность на ру
беже веков позаботиться о будущем Церкви, о том, чтобы храмы в будущем 
наполнялись сознательными христианами, чтобы вера была не элементом 
национальной культуры, а осознанным средством спасения во Христе Иису
се. Если сегодня мы не воспользуемся возможностью определять мировоз
зрение подрастающих христиан, то за это именно и будем судимы. 

Поэтому считаю и возможным, и крайне необходимым, чтобы каждый 
приход учредил бы негосударственную общеобразовательную школу, для чего 
имеются и законные основания (Закон РФ «Об образовании»), и объектив
ная необходимость. 

Может вызвать только удивление, что на четыре сотни приходов города 
Москвы в 2000 году имелось не более двух десятков православных школ 
(гимназий), и только около пяти приходских общеобразовательных школ. 

Совершенно изжила свое форма религиозного образования — воскресная 
школа. Она не вышла за пределы кружковщины, некоего клубного учрежде
ния — образовательная эффективность ее весьма мала, познания дает она 
очень поверхностные и бессистемные. Ценность воскресной школы заклю
чается только в организации свободного досуга детей после бытия их за вос
кресной Божественной литургией. 

Сам факт отделения религиозного образования от светского образования, 
разделение дисциплин по признаку духовное-недуховное является фактиче
ским несторианством — разделением до полного отделения друг от друга бо
жественного и человеческого. Общеобразовательная школа должна сочетать 
религиозные и материальные знания таким образом, чтобы материальное 
осмысливалось в духовном, а духовное находило свою реализацию или отра
жение в материальном. 

Никакое государство со всем своим бюджетом не обеспечит такой тип об
разования — оно будет навязывать свои образовательные концепции (сексу
альное воспитание, идеологию открытого общества, права человека и т. п.). 

Со всей ответственностью могу заявить, что любой приход, в котором 
в воскресный день причащается Христовых Таин от ста до трехсот человек, 
в силах содержать общеобразовательную школу на сто учащихся (десять 
классов по десять человек). Если Приход малочислен, то следует объединить
ся двум-трем приходам и учредить православную школу. 

Одна из главных функций Церкви и Епископа — это учительная функ
ция, а не строительная. Еще раз повторюсь — каждый Приход Православ
ной Церкви обязан по совести обзавестись общеобразовательным учрежде
нием (школа, гимназия, лицей). 
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Что для этого надо? Прежде всего необходимо выработать определенную 
концепцию общего образования, реализуемого на фоне церковного воспи
тания. При этом образовательные задачи и воспитательные принципы не 
должны противопоставляться, смешиваться и пренебрегаться каждая в от
дельности. Наибольшее количество конфликтов в «православных» школах, 
приводящее к их развалу, состоит в том, что некоторые из «младостарцев» на
чинают неплодотворно влиять на учебный процесс, подрывать авторитет 
учителя, вмешиваться в отношения педагогов и учащихся, раскалывать кол
лектив на два враждующих лагеря и принимать безапелляционные решения, 
парализующие всякую волю к продолжению учебного процесса. 

Именно из-за противостояния духовенства и педагогов прекратила свое 
существования самая крупная православная гимназия имени Нестора Лето
писца. Гимназия имени Григория Неокессарийского прекратила нормальный 
учебный процесс вследствие недостаточной ответственности приходов-учре
дителей этой школы и недолжного противостояния администрации школы 
и Прихода друг другу, помещение которого школа занимала. Шесть лет обу
чала детей и в одночасье прекратила свое существование православная об
щеобразовательная школа, арендовавшая помещение у Церкви Святителя 
Николая в Хамовниках. 

Ныне сложился обычай, чтобы в православной гимназии был единый ду
ховник; этого не было даже до революции. В старой гимназии был священ
ник-законоучитель, который совершенно не вмешивался ни в администра
тивно-организационный процесс, ни в учебный процесс, не являлся судьей 
в межличностных конфликтах, не вмешивался в деятельность Дирекции. 
Так, еще не войдя в силу как организованная система общего образования и 
духовного воспитания, православная школа испытывает неквалифицирован
ное вмешательство со стороны некоторых священников, поверивших в свою 
«непогрешимость» (по выражению Святейшего Патриарха Алексия II — 
«младостарчество») и всякое свое решение представляющих как «волю Бо
жию». Если такой «папизм» не пресечь священноначалием, то мы не будем 
иметь православной общеобразовательной школы. В Москве в 2001 году не 
найдется и десяти полноценных православных общеобразовательных учеб
ных заведений. А имеющиеся около тридцати школ влачат жалкое существо
вание без всякой поддержки с какой бы то ни было стороны. 

Каждый ученик и педагог православной школы имеет или будет иметь 
своего личного духовника — об этом педагоги будут говорить детям и сами 
себе, потому что мы создаем школу не по разнарядке и не по указке, а по 
велению совести, ревнующей о православном воспитании детей. 

Сегодня для дьявола нет более важной заботы, кроме той, как бы не 
допустить существования какой бы то ни было православной школы, не до
пустить детей к образованию, проникнутому благодатью Святого Духа, но 
оставить детям телевизор, жвачку и «Макдоналдс». Слугами своими он 
избирает иногда не только чиновников государственного департамента об
разования. 
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Еще и еше раз повторюсь. Забота о вдовах, о бедных и больных, о солда
тах и заключенных — все это крайне необходимо по заповеди: «И Царь ска
жет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне. ... Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали 
Мне» (Мф. 25.40,45). 

Но забота о подготовке детей к вхождению в Церковь является важнейшей 
проблемой уже сегодня, сейчас; эта забота о том, чтобы сегодня они встрети
лись с Господом, а не на старости лет, как нынешние старики, и не в темнице, 
куда они обязательно попадут, если не заняться Церкви их воспитанием. 

Именно сейчас, в данный мимолетный момент жизни, дети должны на
чинать всякое свое дело и обучение с молитвы «Царю Небесный...». 

Поскольку, с моей точки зрения, организация образовательных учрежде
ний является более приоритетным направлением внебогослужебной дея
тельности православных приходов, то ниже излагаю один из опытов учреж
дения образовательной школы. 

6.2. Организация образовательных учреждений; 
Закон РФ «Об образовании» 

а. Финансирование образовательного учреждения 
Прежде всего надо решить вопрос с обеспечением регулярного финанси

рования образовательного процесса. Если этого не обеспечить, то любая рас
прекрасная образовательная концепция останется на бумаге. 

Допустим, Приход решает учредить школу на 100 детей — это десять 
классов по десять человек. Для того чтобы обеспечить полноту учебной про
граммы, необходимо как минимум двадцать педагогов, включая админист
ративный персонал (все расчеты сделаны на начало 1998 года, когда доллар 
равнялся шести рублям). Следовательно, на заработную плату придется еже
месячно выделять следующую сумму денежных средств: 

а. Пусть средний заработок в школе равен десяти минимумам заработной 
платы: 

тогда должно быть ежемесячно начисляемо 84 р. х 10 х 20 чел. = 16 800 руб. 
б. Годовой фонд заработной платы составит 16 800 руб. х 12 = 201 600 руб. 
в. Начисления на заработную плату (Пенсионный фонд, мед.фонд, фонд 

соц. страх.) составят 201 600 руб. х 0.37 = 74 592 руб. 
г. Итого на оплату труда 201 600 руб. + 74 592 руб. = 276 192 руб. 
Обычное правило в нынешней рыночной экономике — в стоимости ус

луги или товара заработная плата со всеми начислениями оставляет почти 
50%, поэтому на организацию учебного процесса надо зарезервировать еше 
300 000 рублей. 

Если школа будет размещаться в церковном здании, то некоторые при-
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ходы не берут арендную плату со школы — это великое благо, и встречается 
оно поразительно редко. Во всех остальных случаях придется платить аренд
ную плату за помещение, занимаемое школой. Минимальная арендная пла
та (с НДС) для образовательных учреждений в Москве летом в 1998 году со
ставляла 24 рубля за один квадратный метр. 

На каждого ученика надо обеспечить 4 метра общей площади, включаю
щей как классные помещения, так и прочие (столовая, проходы, склады и 
т.д.), следовательно, для проектируемой школы понадобится 4 х 100 = 400 
квадратных метров. Арендная плата составит: 

за месяц 400 х 24 = 9 600 рублей; 
за квартал 9600 х 3 = 28 800 рублей; 
за год 28800 х 4 = 115 200 рублей. 
Таким образом, годовая смета содержания школы на сто детей составит: 
276 192 руб. + 300 000 руб. + 115 200 руб. = 691 392 рублей или 700 тысяч 

рублей. 
Какими источниками покрывать эти затраты? 
Минимальная оплата за обучения сегодня в частных школах Москвы в 

1998 году (до кризиса в августе 1998 года) составляла 500 рублей в месяц. По
скольку в православные школы идут в основном дети матерей-одиночек (та
кая мать приходит в Церковь после семейной драмы) и дети православных 
многодетных семей, то контингент обучающихся — это очень бедные семьи, 
которые еле сводят концы с концами. Приходится для значительной части 
обучающихся делать скидки по оплате обучения. Хотя стоит вопрос: а за счет 
чего компенсировать эту скидку? Ни приходы, ни государство, ни коммер
санты — не отзываются на просьбы о помощи. 

И тем не менее, скидка делается, поэтому реальная среднемесячная 
оплата при заявленной ставке 500 рублей будут равняться примерно 
400 рублям. 

Итак, годовой фонд оплаты за обучение при ставке 500 рублей составит 
не более 400 руб. х 100 х 12 = 480 000 рублей. 

В этом случае дефицит годовой сметы составит 700,0 тыс. руб. — 480,0 тыс. 
руб. = 220,0 тыс. руб., или за один месяц 18 тысяч рублей. 

Это совершенно смешная цифра; думаю, сто каждый столичный приход 
может ежемесячно выделять такую сумму для финансирования общего об
разования с религиозным воспитанием. 

Если бы любой епархиальный Преосвященный, или же Священный Си
нод, или Собор Русской Православной Церкви приняли бы решение, обязы
вающее любой приход выделить на финансирование общего образования 
всего два процента от годового приходского дохода, то такие бы приходы, как 
Преображенский Храм, могли бы содержать бесплатную общеобразователь
ную школу на сто человек. Это можно доказать с калькулятором и каранда
шом в руке. 

Совет настоятелю православного прихода — найдите профессионала пе
дагога и доверьте ему учреждение и организацию школы; обсудите и утвер-
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дите концепцию единства религиозного воспитания и общего образования и 
попросите включить ее основные положения в Устав школы; именно это по
зволит контролировать учебный процесс с точки зрения соответствия зада
чам религиозного воспитания. При этом следует иметь в виду, что самое па
губное для процесса обучения — это подрыв или принижение авторитета 
учителя; ребенок не будет вникать в тонкости конфликта и сразу прекратит 
сколько-нибудь серьезно изучать предмет, который ведет педагог, так или 
иначе подвергнутый принудительному «смирению». 

б. Учреждение школы 
Главным актом учреждения школы является составление, принятие и ре

гистрация Устава школы. Для этих целей необходимо изучить Законы Рос
сийской Федерации «Об образовании» и «О некоммерческих организациях». 
В Законе подробно описана структура Устава образовательного учреждения. 
Описанная ниже процедура государственной регистрации учреждения оди
накова для создания любого автономного учреждения, предприятия и орга
низации — учредители, Устав, Налоговая инспекция, открытие счета и проч. 

Первым решается вопрос — кто лично и какие организации будут учре
дителями школы; орган, состоящий из учредителей или представителей уч
редителей, будет законодательным органом, решения которого дирекция 
должна будет неукоснительно соблюдать. 

Хотя ни в Гражданском кодексе Российской Федерации, ни в Законе «Об 
образовании» не оговорены финансовые обязанности учредителей, но сле
дует принять согласованное решение, что учредителем может быть лишь тот, 
кто будет регулярно выделять определенное количество материальных 
средств для обеспечения уставной деятельности школы. Только тогда приход, 
священник, педагог или кто-либо иной может войти в учредительный орган 
и проводить для школы свою законодательную политику. 

При этом решается весьма важный вопрос, без которого нельзя будет заре
гистрировать школу, — юридический адрес школы. С этой целью любой учре
дитель может дать официальную (по специальной форме) справку о том, что 
он предоставляет, находящееся в его распоряжении помещение для регистра
ции как юридического адреса новоучреждаемой школы. При этом помещение 
должно быть в законном хозяйственном распоряжении адресодателя. 

Разработанный Устав (с указанием юридического адреса) утверждается на 
Собрании учредителей и подается для регистрации в Государственные орга
ны, в Москве — это Московская регистрационная палата. 

После экспертизы юристами Регистрационной палаты представленного 
Устава производятся необходимые исправления его текста, после чего Пала
та приступает к процедуре регистрации. Учредителю, спустя некоторое вре
мя, выдается зарегистрированный Устав, несколько нотариально заверенных 
его копий и Временное Регистрационное свидетельство сроком на два меся
ца и перечень специальных кодов, в которых зашифрована учреждаемая 
организация — ее отраслевая принадлежность, вид деятельности, характер 
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собственности, место нахождения и иная информация. Одновременно раз
рабатывается эскиз школьной круглой печати, а подсобные службы Регист
рационной палаты выполняют заказ на изготовление печати. 

За время действия выданного Временного свидетельства необходимо уч
реждаемой школе успеть встать на учет в Государственной налоговой инспек
ции, которая потребует обязательной регистрации в отделении Государствен
ного пенсионного фонда, в Фонде медицинского страхования и в Фонде со
циального страхования. 

В итоге Налоговая инспекция присваивает новому учреждению код 
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика и код причины по
становки на налоговый учет — КПП. 

Это главный код организации, который приводится во всех финансовых, 
статистических и иных официальных документах школы. 

Имея на руках все присвоенные коды, справки о регистрации в соответ
ствующих фондах, зарегистрированный Устав, Временное свидетельство и 
круглую печать, школа приступает к открытию счета в каком-либо банке. 

Кроме перечисленных документов к этому времени необходимо уже 
иметь решения учредителей о назначении Директора школы и Главного бух
галтера — именно они двое придут в банк с копией приказа о их назначении 
и представят все вышеперечисленные документы, заключив Договор с бан
ком об обслуживании. 

После подписания сторон Договора о банковском обслуживании откры
вается счет для совершения денежных операций по безналичному расчету. 

Результаты регистрации в различных государственных структурах и 
справка банка об открытии счета предоставляются в Регистрационную пала
ту, и лишь только после этого выдается постоянное Регистрационное свиде
тельство. На этом завершается процедура регистрации негосударственного 
образовательного учреждения. 

в. Устав образовательного учреждения 
Содержание Устава образовательного учреждения специально оговорено 

в Законе РФ «Об образовании» в статье 13. Устав образовательного учреж
дения: 

«]. В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указыва
ются: 

1) наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), 
статус образовательного учреждения; 

2) учредитель; 
3) организационно-правовая форма образовательного учреждения; 
4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образователь

ных программ; 
5) основные характеристики организации образовательного процесса, в том 

числе: 
а) язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание; 
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б) порядок приема обучающихся, воспитанников; 
в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения; 
г) порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; 
д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения; 
е) режим занятий обучающихся, воспитанников; 
ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления (на 

договорной основе); 
з) порядок регламентации и оформления отношений образовательного уч

реждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных пред
ставителей); 

6) структура финансовой и хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения, в том числе в части: 

а) использования объектов собственности, закрепленных учредителем за об
разовательным учреждением; 

б) финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 
образовательного учреждения; 

в) источников и порядка формирования собственности образовательного уч
реждения; 

г) осуществления предпринимательской деятельности; 
7) порядок управления образовательным учреждением, в том числе: 
а) компетенция учредителя; 
б) структура, порядок формирования органов управления образовательного 

учреждения, их компетенция и порядок организации деятельности; 
в) порядок комплектования работников образовательного учреждения и ус

ловия оплаты их труда; 
г) порядок изменения устава образовательного учреждения; 
д) порядок реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; 
8) права и обязанности участников образовательного процесса; 
9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других ак

тов), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

Каждая школа может внести свои особенности в содержание устава, по
этому обсуждать здесь эти вопросы не имеет смысла, но для примера приве
ду выдержки из Устава одной ныне действующей православной школы (см. 
Приложение № 32). Те статьи, которые приведены в Приложении, являются 
самыми важными для регистрирующих органов, в особенности положения, 
выделенные курсивом. 

При составлении Устава общеобразовательной школы (гимназии, лицея) 
не лишним будет обратиться к этому примеру и сформулировать соответству
ющие статьи Устава именно таким же образом. Особенно важно слово в сло
во повторить те положения, которые выделены курсивом — именно они оп
ределяют принадлежность школы к некоммерческой сфере и дают гарантии 
государству, что учреждение будет законопослушно. 
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Легализация образовательного учреждения на этом не заканчивается — 
государственная регистрация, постановка на учет во всех обязательных фон
дах и открытие банковского счета — это только первый этап становления об
разовательного учреждения. Закон «Об образовании» предусматривает на 
этом этапе только подготовку образовательного процесса: «Права юридиче
ского лица у образовательного учреждения в части ведения финансово-хо
зяйственной деятельности, предусмотренной его уставом и направленной 
на подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации 
образовательного учреждения». 

Любое социальное делание, сопровождаемое учреждением специального 
автономного подразделения (богадельни, приюта и т. п.) как отдельного юри
дического лица, должно получить разрешение, то есть лицензию на соответ
ствующую социальную деятельность. Если же оно не будет учреждаться как 
отдельное юридическое лицо, но будет образовано как подразделение в 
структуре прихода, то лицензия не оформляется. 

По закону зарегистрированная школа не имеет права приступить к обра
зовательной деятельности, пока не обладает специальной лицензией. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации для образовательных учрежде
ний, возникают у образовательного учреждения с момента выдачи ему ли
цензии (разрешения на образовательную деятельность). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается госу
дарственным органом управления образованием или органом местного 
самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями законода
тельством субъекта Российской Федерации, на основании заключения эк
спертной комиссии. 

В Законе «Об образовании» есть положение — «Лицензии на право веде
ния образовательной деятельности образовательным учреждениям религиоз
ных организаций (объединений) выдаются по представлению руководства 
соответствующей конфессии». 

Здесь ясно не сказано, что имеется в виду — все учебные заведения или 
только духовные (семинарии, академии). Если имеются в виду все виды 
учебных заведений, то учреждение приходом общеобразовательной школы 
не может состояться без ведома епархиального Архиерея, потому что имен
но он будет представлять государственным органам приходскую общеобра
зовательную школу для лицензирования. 

В названии частной школы, хоть и православной по своим воспитатель
ным задачам, и в тексте Устава не должно использоваться слово «православ
ная». Чтобы так именоваться, надо еще доказать, что ты таков, это во-первых; 
а во-вторых, я считаю, что учреждение может именоваться православным 
только в том случае, если учреждено православным Архиереем непосредствен
но или по его благословению. 

Частная школа, возникшая как частное делание, не должна в официаль
ных документах использовать такой высокий и значимый термин, как «пра-
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вославность», дабы не хулить Имя Христово своими вольными или неволь
ными неправыми действиями. 

Пакет документов, представляемый для получения лицензии, обширен и 
сложен. Самое главное здесь — это соответствие условий обучения государ
ственным стандартам как по отношению к санитарным и противопожарным 
требованиям, так и по отношению к набору изучаемых дисциплин и квали
фикации преподавательского состава. Согласно Закону, предметом и содер
жанием экспертизы с целью предоставления образовательной лицензии яв
ляется установление соответствия условий осуществления образовательного 
процесса, предлагаемых образовательным учреждением, государственным и 
местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 
гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и ра
ботников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, 
оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических 
работников и укомплектованности штатов. Содержание, организация и ме
тодики образовательного процесса предметом экспертизы не являются, то 
есть допускается свобода в выборе предметов обучения — от церковно-сла
вянского языка до догматики и литургики. 

Содержание образования будет оцениваться при аккредитации, то есть 
при профессиональной оценке самой школы на предмет предоставления ей 
права выдачи государственного документа об окончании школы. 

На этапе лицензирования требования санитарно-эпидемиологической 
службы и противопожарного надзора оказываются непреодолимым препят
ствием для негосударственных школ. Дело в том, что любая частная школа 
обретает помещения для классов совершенно случайно и, как правило, аб
солютно не отвечающее принятым нормам для содержания больших групп 
детей. Но государственные нормы для образовательных учреждений требуют 
определенной наполняемости помещения, освещенности его, наличия сани
тарных узлов, возможность приготовления пищи, удобной эвакуации в слу
чае пожара, противопожарных требований к оборудованию и т. п. 

В этой области надо принимать и исполнять сколько возможно все тре
бования государственных органов — здоровьем детей рисковать никто не 
имеет права. Надо доводить помещение до требуемого уровня соответствия 
государственным нормам и правилам. 

Только после получения лицензии на образовательную деятельность шко
ла начинает функционировать на законных основаниях — она признается 
образовательным учреждением и на нее распространяются все налоговые и 
иные льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Государственная аттестация образовательного учреждения, называемая 
аккредитацией, является заключительным этапом его становления. 

С момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетель
ством о государственной аккредитации, образовательное учреждение полу
чает право на выдачу своим выпускникам документа государственного образ
ца о соответствующем уровне образования, право на пользование печатью с 
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изображением Государственного Герба Российской Федерации, а также пра
во общеобразовательного учреждения на включение в схему централизован
ного государственного финансирования. 

Государственная аккредитация образовательных учреждений проводится 
федеральными и ведомственными государственными органами управления 
образованием на основании заявления образовательного учреждения и за
ключения по его аттестации. 

Аттестация проводится один раз в пять лет, если иное не предусмотрено 
законом. Затраты на проведение аттестации оплачиваются образовательным 
учреждением. 

Целью и содержанием аттестации является установление соответствия 
содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного 
учреждения требованиям государственных образовательных стандартов. Ус
ловием положительной аттестации образовательного учреждения являются 
положительные результаты итоговой аттестации не менее чем половины его 
выпускников в течение трех последовательных лет. 

Главная цель аккредитации — получить право на выдачу диплома (свиде
тельства) государственного образца, признаваемого всеми государственными 
учебными заведениями Российской Федерации, а также — получить право фи
нансирования учебного процесса за счет средств государственного бюджета. 

6.3. Внехрамовая богослужебная деятельность 

Православное богослужение — принципиально общественное храмовое 
служение — Литургия. Внехрамовое богослужение следует рассматривать как 
некое снисхождение в пастве, как уважение ее немощей. 

В большевистские времена не каждый христианин мог открыто заявить, 
что он верует во Иисуса Христа, поэтому некоторые Таинства совершались 
на квартирах «страха ради Иудейскаго». Тогда повелось крестить младенцев 
и взрослых в частных домах и квартирах; стало обычным совершать Таин
ство Покаяния вне Храма, а если человек лишь слегка болен или престарел, 
то уж причащаться стало обычным по домам. Таинство Елеосвящения, со
вершаемое прежде над умирающими, теперь, лишившись этой особенности, 
стало обычным «домашним» богослужением для всех возрастов и состояний 
здоровья христиан. Лишь только богобоязненные старушки и деды, превоз
могая свои силы, идут причащаться или собороваться в Храм. 

Правило регулярного посещения священником своих прихожан столь 
важно как духоводственное делание, что об этом специально говорил Поме
стный Собор Российской Православной Церкви в 1917—1918 годах. Но тог
да речь шла о посещении священником прихожан в праздничные дни, для 
того чтобы разделить с ними радость церковного праздника и во время радо
стных трапез преподавать духовные наставления, раскрывать смысл празд
ника и отвечать на недоуменные вопросы домочадцев. 



382 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Сегодня встречи священника с прихожанами вне стен храма — это, в ос
новном, совершение частных богослужений — треб. Здесь не место касаться 
существа вопроса частных богослужений — освящений квартир, контор (офи
сов), ресторанов (кафе) и иных видов обрядов и Таинств, но стоит заострить 
вопрос на экономике этого вида культовой деятельности. Ценность и полез
ность внехрамовых встреч прихожан и духовного отца не является предметом 
настоящих лекций — нам должно говорить о неприятном, чтобы задуматься о 
благочестном. Предмет наших рассуждений — финансы и хозяйство. 

Если священноначалие узнает, что некий штатный клирик, то есть слу
жащий на одном из приходов, совершил какое-либо частное богослужение 
(освятил автомобиль на шоссе, крестил, соборовал вне храма и т. п.), то это 
не вызовет никаких нареканий; но если окажется, что такой клирик вне 
штата, то есть не служит в приходах данной епархии, то он будет строго 
спрошен за эти действия, и от него потребуют немедленного прекращения 
подобных действий. 

Если в статусе клириков нет иного различия, кроме «штатный» и «за
штатный», то право совершить внехрамовое богослужение, то есть иметь как 
бы некую лицензию (разрешение) на внехрамовое культовое действие, дает 
сама «штатность» клирика, то есть принадлежность его к конкретному при
ходу. Таким образом именно Храм и Приход дают право священнику совер
шать внехрамовое богослужение для прихожан данного Прихода. Иначе же, 
это будет святотатством, если только такое служение не согласовано со свя
щенноначалием епархии. 

Весь «цивилизованный мир», как ныне, так и прежде, за право совершать 
те или иные действия «платит налог» тому, кто разрешает совершать эти дей
ствия. Например, получаете вы лицензию на издательскую деятельность — 
должны уплатить пошлину в 50 минимальных окладов, получаете лицензию 
на торговлю табачными изделиями — платите пошлину в 500 минимальных 
окладов, и так далее. 

В православных приходах сложился такой тип отношений прихожан и 
священников — все пожертвования, совершаемые при частных богослуже
ниях, священник присваивает как личную собственность. В силу того, что 
он приобрел право совершить частное богослужение лишь благодаря нахож
дению в штате данного прихода, то он не имеет никакого права присваивать 
себе полностью все пожертвование, произведенное прихожанином, тем бо
лее что верующий жертвует не людям, а Богу. И даже если он жертвует имен
но конкретному священнослужителю, пришедшему к нему домой, то этот 
священнодействователь должен объяснить жертвователю, что жертва прино
сится к Алтарю Божию и что хотя бы часть ее должна поступать на нужды 
Храма. 

В семидесятые годы, когда духовенство не обладало абсолютной властью 
над финансами прихода, большинство вызовов на частные богослужения 
оформлялись через «свечной ящик» и часть пожертвований «оседало» в Хра
ме; теперь же во многих приходах «заказ» на частное (домашнее) богослуже-
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ние через «свечной ящик» практически упразднен благодаря непререкаемой 
власти настоятелей — пожертвования «потекли» мимо Алтаря и составляют 
ныне немалую часть доходов священнослужителей. 

Но за «лицензию»-то надо платить! Раз ты клирик действующего Храма, 
то ты принадлежишь себе не полностью — часть твоих трудов, мыслей, жиз
ни принадлежит Церкви; иначе же — будь свободен и не связывай свою 
жизнь с вознесением жертв прихожан ко Престолу Господню. 

Не оттого-то Святейший Патриарх Алексий II стал усматривать в дей
ствиях некоторых клириков менталитет «новых русских» (Московское 
Епархиальное Собрание в 1998 году). Будет печально, если порядок бескон
трольного присвоения жертвы требоисполнителями будет все более и бо
лее укрепляться и в Церкви не найдется сил повернуть к благочестию в эко
номической сфере. Священник, красующийся на «иномарке» на фоне глу
бочайшего обеднения основной массы народа, смутит «слабых сих», но, 
надеюсь, что он вспомнит когда-нибудь слова Спасителя: «...невозможно не 
придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, 
если бы мельничный жернОв повесили ему на шею и бросили его в море, нежели 
чтобы он соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17.1 -2). 

Во всяком случае, было бы справедливо, если бы штатный требоиспол
нитель, получив вне стен Храма пожертвование Богу, присваивал бы себе 
лишь только десятину, ну в крайнем случае — половину, а остальное прино
сил бы к Алтарю Божию. 

6.4. Особенности организации хозяйства приписных 
храмов и часовен на территории государственных учреждений 

Особый род внехрамовых богослужений совершается либо в закрытых 
для свободного доступа учреждениях, либо в учреждениях, в которых обита
тели не имеют возможности посещать приходские храмы — государственные 
учреждения (учебные заведения, библиотеки, воинские части), места лише
ния свободы, больницы и дома престарелых и т. п. 

Эти учреждения посещаются священниками либо регулярно по догово
ренности с администрацией, либо по частным просьбам их обитателей. 
Если посещения священниками какого-либо учреждения приобретают ре
гулярный характер, то администрация его бывает заинтересована в обуст
ройстве специального помещения (часовни или храма) на территории с 
воего заведения. Тогда с помощью сотрудничающего с ним Прихода адми
нистрация за счет самого учреждения обустраивает помещение для богослу
жений. 

Во многих помещениях государственных учреждений, являющихся па
мятниками истории и культуры, сохранились «домовые церкви» — в настоя
щее время начался процесс вовлечения этих церквей в состав действующих 
храмов. 
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Поскольку юридический статус таких приходов при таких храмах не оп
ределенен, то и говорить о хозяйстве таких «приходов» не имеет смысла. 

В 1992 году Московская Краснопресненская пересыльная тюрьма, 
свыкшаяся уже с регулярным посещением тюрьмы настоятелем Преобра
женского Храма Протоиереем Феодором Соколовым с целью совершения 
частных треб и Таинств по просьбам заключенных, посчитала необходимым 
обустройство внутри корпуса, по соседству с камерами заключенных, тю
ремной Церкви, выделив для сего одну из больших камер. Приходской Со
вет Преображенского Храма разработал эскиз интерьера тюремной Церкви 
и обитатели «пересылки» в короткий срок выполнили все работы — Пре
стол, Жертвенник, Иконостас, солею, аналогии и прочее убранство инте
рьера Храма. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил 
клирикам Преображенского храма освятить малым чином сию церковь в 
честь Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». До сих 
пор эта Церковь является приписной к Храму Преображения в Тушине. 

Это церковное помещение содержится за счет тюремных средств; 
собственного священника церковь не имеет, и богослужение изредка вы
полняют клирики Преображенского Храма. Никаких пожертвований от 
обитателей тюрьмы ждать не приходится, наоборот, Преображенский Храм 
сам доставляет сюда простую церковную утварь (в основном, нательные 
кресты и образки святых), духовную литературу и церковную периодику. 
Это нормальное положение — безкорыстное душепопечение. 

Имеются «домовые церкви» со штатом священников и обслуживающе
го персонала — таковая Церковь Святителя Николая, что в Толмачах в рас
положении Государственной Третьяковской галереи. Храм находится в 
пользовании «Третьяковки»; зарегистрирована община как будто бы из 
сотрудников галереи, которая могла бы иметь собственное автономное хо
зяйство, но это недопустимо в рамках одного унитарного государственного 
учреждения — Третьяковской галереи. Некоторые сотрудники Храма явля
ются штатными сотрудниками Галереи, занимают должности «научных 
сотрудников» и получают заработную плату от Галереи. 

Это, конечно, очень нестандартная ситуация — поэтому предстоит еще 
вырабатывать формы взаимодействия центральных религиозных организа
ций и «домовых церквей», находящихся в помещениях государственных уч
реждений. 

Подобное же положение, вероятно, и в «домовых» храмах в располо
жении воинских соединений — часто постоянного священника нет, а со
держание обеспечивается за счет средств части. Такой тип организации 
хозяйства пока законом не предусмотрен. Итак, тип хозяйства приписных 
храмов, находящихся в помещениях нецерковных учреждений, еще не 
сложился непротиворечиво, еще не нашел свою адекватную юридическую 
форму, хотя и эту проблему необходимо решать хоть и осторожно, но все-
таки незамедлительно. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЛУЖАЩИХ 

7Л. Кодекс законов о труде 
и организация труда в приходских учреждениях 

В религиозных учреждениях помимо клириков, несущих богослужебное 
послушание, определенное Епископом, все больше становится тружеников, 
занятых в обслуживающей сфере, в различных производствах и направлени
ях уставной деятельности (торговля, образование, патронаж и проч.). 

В соответствии с Гражданским кодексом религиозное учреждение по сво
им социально-экономическим нравам и обязанностям ничем не отличается 
от прочих юридических лиц, и точно так же, как и они, должно следовать 
гражданскому законодательству в своей публичной деятельности. В этой свя
зи особую остроту приобретает согласование традиционных правил органи
зации труда в религиозных учреждениях с требованиями охраны прав трудя
щихся, гарантированными трудовым законодательством. 

Законодательство Российской Федерации о труде состоит из кодекса за
конов о труде и иных актов трудового законодательства Российской Федера
ции и республик в составе Российской Федерации (ко времени выхода в свет 
настоящих лекций Федеральное Собрание РФ примет новый Трудовой ко
декс, в котором будут произведены существенные изменения трудового 
законодательства). 

Каждое государство формулирует особое трудовое право для своих 
граждан, в котором определяются порядок возникновения и прекращения 
трудовых отношений работника и работодателя, условия труда (продолжи
тельность рабочего времени, порядок оплаты труда), внутренний трудовой 
распорядок, поощрение или ответственность за результаты труда, прин
ципы и меры по охране труда, а также систему охраны трудовых прав 
граждан. 

В целом трудовое право имеет общую и особенную часть. 
Общая часть — достояние всех индустриально развитых государств, ко

торое включает предмет и систему трудового права, права и обязанности 
профсоюзов, формы и принципы коллективных договоров работодателя и 
трудящихся и прочие общие установки охраны прав граждан на свободный 
труд. 

Особенная часть трудового права включает в себя частные нормы, регу
лирующие конкретные виды трудовой деятельности, частные трудовые до
говоры, условия и оплату труда. 

Основные принципы трудового права несут на себе печать желаемого, но 
не действительного — свобода договора по найму работников, право на труд 
и свобода от безработицы, честность и дисциплина труда, обеспечение по 
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старости и при потере трудоспособности за счет государства, участие в уп
равлении предприятием, равенство трудовых прав мужчины и женщины, 
право на забастовку, правозащитные действия профсоюзов. Все это часто бы
вает поводами для оппозиционной критики существующих социально-эко
номических условий жизни граждан, но оппозиционеры, добившись своего 
прихода к власти, ничего существенного не добавляют к реализации основ
ных принципов трудового права. 

Основным источником трудового права являются действующие в стране 
законы о труде. Кодекс законов о труде (КЗОТ) представляет собой система
тизированный законодательный акт, регулирующий трудовые отношения 
граждан. Вполне естественно, что данный Кодекс отражает доминирующие 
принципы социального устройства, поэтому нынешний Кодекс существен
но отличается от кодексов, действовавших при Советской власти. В настоя
щее время действует Кодекс законов о труде, принятый от 9 декабря 1971 
года, но редактирован как Федеральный Закон 25.09.92 № 3543-1. 

Действие этого Закона распространяется на всех работодателей, работ
ников, представителей работодателей и представителей работников, а так
же органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, а 
следовательно, и на религиозные организации и учреждения как на рабо
тодателей. 

Основные разделы Кодекса законов о труде: 
Общие положения 
Коллективный договор 
Трудовой договор; 
Обеспечение занятости и гарантии реализации права граждан на труд 
Рабочее время 
Время отдыха 
Заработная плата 
Нормы труда и сдельные расценки 
Гарантии и компенсации 
Трудовая дисциплина 
Охрана труда 
Труд женщин 
Труд молодежи 
Льготы для работников, совмещающих работу с обучением и производством 
Трудовые споры 
Профессиональные союзы, участие работников в управлении производством 
Государственное социа.аьное страхование 
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
Любое юридическое лицо, использующее наемную рабочую силу, долж

но по всем перечисленным направлениям реализации трудовых отношений 
контролировать соответствие закону тех отношений, которые складываются 
в данном учреждении. 
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Основные права и обязанности каждого трудящегося состоят в свободе 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию или род 
занятий, и иметь право на защиту от безработицы, но быть свободным от 
принудительного труда. 

В частности, вторая статья Кодекса гласит: «Основные трудовые права и 
обязанности работников: 

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации — России каждый 
имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

Принудительный труд запрещен. 
Каждый работник имеет право: 
на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с рабо

той; 
на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискри

минации и не ниже установленного законом минимального размера; 
на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности 

рабочего времени, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, пре
доставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также опла
чиваемых ежегодных отпусков; 

на объединение в профессиональные союзы; 
на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в 

иных установленных законом случаях; 
на судебную защиту своих трудовых прав. 
Работник обязан: 
добросовестно выполнять трудовые обязанности; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации; 
выполнять установленные нормы труда». 
Все эти положения носят несколько идеологический характер. В реальной 

жизни никакой защиты от безработицы государство не может предоставить; 
никой реализации своего права на то или иное занятие гражданин не может 
осуществлять. Труд человека в обществе людей не является индивидуальным 
актом, но носит принципиально общественный характер, а значит, является 
обусловленным с точки зрения интересов сообщества людей в целом. 

Например, подавляющее большинство работающих на государственных 
производственных учреждениях являются социальными рабами. Жители уг
ледобывающих регионов не могут сменить свои трудовые занятия, потому 
что сами поселения возникли в целях добычи угля. И как бы ни нарушались 
социальные и трудовые права шахтеров, сменить свою профессию подавля
ющее большинство их них не может. Они не могут свободно продать свою 
квартиру, не могут сняться всей семьей с насиженного места и переселиться 
в другой шахтерский район. Чтобы сохранить свой уровень жизни, шахтер 
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вопреки своему желанию должен переквалифицироваться и подыскать себе 
работу в другой отрасли. Почему же возник трудовой шахтерский кризис? 
Потому, что нынешнему обществу, государству и экономической системе та
кой шахтерский труд не нужен, они его не заказывают, а от имеющегося — 
отказываются. Следовательно, нельзя реализовать свое право быть шахтером. 

Совершенно аналогично обстоит дело с иными профессиями, например 
с учеными. Позорные голодовки ученых и их массовое бегство заграницу 
также демонстрирует ненужность научного труда для современной России, 
невозможность для ученых выбирать желаемый вид трудовой деятельности. 

Следовательно, ни шахтер, ни иной гражданин не вольны выбирать виды 
своей трудовой деятельности. И это прямо свидетельствует о принципиаль
ной ложности так называемой «свободы труда», «свободной экономики», 
«свободного предпринимательства». 

В трудовом законодательстве, таким образом, содержатся неконструктив
ные идеологические установки, которыми приукрашивается реальная дей
ствительность. 

Тем не менее Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях» повелевает религиозным организациям выполнять требова
ния КЗОТ: 

Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами вправе зак

лючать трудовые договоры (контракты) с работниками. 
2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законо

дательством Российской Федерации трудовым договором (контрактом) между 
религиозной организацией (работодателем) и работником. 

3. На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым дого
ворам (контрактам), распространяется законодательство Российской Феде
рации о труде. 

4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители под
лежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обес
печению в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

В соответствии со статьями 3 и 5 КЗОТ труд в негосударственных орга
низациях регулируется на основе их уставов, но при этом уставы не должны 
содержать норм, противоречащих нормам данного Кодекса. Это в полной 
мере относится к религиозным организациям (но здесь имеются свои про
блемы). 

Организация труда в религиозном учреждении должна включать по край
ней мере решение следующих вопросов — правильное составление трудовых 
договоров, определение системы оплата труда, использование методов соци
альной защиты рабочих и служащих. 

Обычная практика трудовых договоров состоит в создании единой систе
мы договоров — коллективный договор, соглашение по узко-профессио
нальным направлениям, а также составление частных трудовых договоров 
(контрактов). 
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В соответствии с Законом «О коллективных договорах и соглашениях» 
Коллективный договор — это правовой акт, регулирующий социально-тру
довые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, пред
ставительства (далее — работники организации) с работодателем. 

Соглашение — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отно
шения между работниками и работодателями и заключаемый на уровне Рос
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, территории, отрасли, 
профессии. 

Для того чтобы мог быть заключен Коллективный трудовой договор, дол
жен иметься орган, представляющий интересы работников. Обычно эту фун
кцию выполняет профсоюз, который, согласно законодательству, представ
ляет собой добровольное общественное объединение граждан, связанных об
щими производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социаль
но-трудовых прав и интересов. 

В Законе «О профсоюзах» говорится: «Профсоюзы, их объединения (ассо
циации), первичные профсоюзные организации и их органы представляют и 
защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных 
трудовых, и связанных с трудом, отношений, а в области коллективных прав 
и интересов — указанные права и интересы работников независимо от членства 
в профсоюзах, в случае наделения их полномочиями на представительство в 
установленном порядке». 

Именно факт защиты интересов работников требует полной независимо
сти профсоюза, гарантируемой государством: «Профсоюзы независимы в своей 
деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправ
ления, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических 
партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не подконт
рольны». 

Вот здесь-то и обнаруживается несогласованность требований государ
ственного закона и традиционных форм организации труда в религиозных 
учреждениях. 

Труд в религиозных учреждениях часто, и вполне обоснованно, имену
ется послушанием. Особенностью послушания является добровольное под
чинение работника руководителю религиозного учреждения, который в 
свою очередь получил права управления в рамках своего послушания Епис
копу. Непререкаемость архиерейской власти распространяется не только на 
духовную сторону бытия религиозного учреждения, но и на внешнюю, ма
териальную. 

В послушании происходит добровольное умаление своих гражданских 
прав, например, в возможных поводах к трудовым спорам, и принятие воли 
руководителя-священника как истины в последней инстанции. Даже очень 
острые трудовые ситуации не влекут за собой процедуры трудовых споров. 
Однажды, в начале 90-х годов, руководство Московской Духовной Академии 
без предупреждения работников и публичного объяснения своих действий 
уволило среди учебного года треть педагогического персонала. Тогда были 
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свои объективные причины — бюджетный кризис из-за сильнейшей инфля
ции. Были уволены преподаватели — совместители, получающие основное 
жалованье на приходском служении. 

Во всяком другом нерелигиозном учреждении профсоюз не дал бы состо
яться такой акции; возник бы конфликт между работодателем (Академией) 
и органом, представляющим интересы работников. 

Особенность внутрицерковных отношений, основанных на признании 
высокой ценности архиерейской власти как реализации спасительного еди
ноначалия во главе с Господом Иисусом Христом, не позволяет создавать па
раллельные «властные» структуры типа «профсоюзов». И тем не менее, про
блема защиты трудовых прав работников религиозных учреждений суще
ствует. Эта проблема обнаруживается особенно в последнее время, поскольку 
Церковь «выходит» за свою ограду и становится организатором многих не
традиционных для нее занятий — производство, торговля, социальные уч
реждения и другое. Весьма часто бывает так, что в этих сферах работают по
рою лица неверующие и о послушании ничего не знающие. До поры до вре
мени о коллективной защите прав работников можно и не помышлять, но 
принцип послушания не потерпит урона, если в рамках Епископской власти 
будет создан орган, к которому мог бы апеллировать не только один работ
ник, но и группа работников. Тогда такой орган мог бы согласовывать объек
тивные требования гражданского законодательства и действенность принци
пов церковного единоначалия. 

Волей-неволей, сегодня религиозные учреждения не выполняют требо
ваний некоторых гражданских законов, в частности, тех, которые регламен
тируют социальные права работников, охраняемые профсоюзами. 

Таким образом, в связи с отсутствием в религиозных организациях обще
ственного объединения, призванного защищать коллективные права служа
щих, то здесь не заключается так называемый Коллективный договор. Все 
трудовые отношения в религиозных учреждениях, поэтому, оформляются 
только частными трудовыми договорами (контрактами). Примерную схему 
контракта см. в Приложение № 32. 

КЗОТ так определяет частный трудовой договор: «Трудовой договор (кон
тракт) есть соглашение между трудящимся и предприятием, учреждением, 
организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по опреде
ленной специальности, квалификации или должности с подчинением внутренне
му трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация обязуется 
выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, 
предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и согла
шением сторон». 

В соответствии со статьей 18 КЗОТ при найме как постоянных, так и вре
менных работников трудовой договор (контракт) заключается в письменной 
форме. Преимущество письменной формы заключается в том, что все усло
вия договора (контракта) фиксируются в едином акте, обязательном для сто
рон. Письменная форма договора (контракта) повышает гарантии сторон 
в реализации достигнутых договоренностей по важнейшим условиям труда. 
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При заключении трудового договора (контракта) рекомендуется указы
вать обязательные условия: 

а) место работы — наименование предприятия, куда принимается работ
ник; 

б) трудовую функцию — работу в соответствии с квалификацией по оп
ределенной профессии (должности), которую должен выполнять работник; 

в) дату начала работы и дату ее окончания, если заключается срочный 
трудовой договор; 

г) обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предпри
ятии. 

Прием на работу должен оформляться приказом (распоряжением) При
ходского Совета на основании письменного трудового договора (контракта). 
Приказ (распоряжение) объявляется работнику под расписку. На прошении 
о приеме на работу в приходские учреждения и подразделения необходимо 
получить письменное согласие Настоятеля, поскольку он является руково
дителем Прихода, и, согласно «Уставу Прихода 1998», Настоятель руководит 
работой Приходского Совета. Согласие Настоятеля это благословение — 
ниспослание милости Божией на будущие труды работника. 

В письменной форме трудового договора (контракта) целесообразно оп
ределить обязанности работника в соответствии с той профессией (должно
стью), на которую он принят. Состоявшееся допущение трудящегося к работе 
независимо от правильности оформления трудового договора считается фак
тическим заключением трудового договора. 

Если работник по должности обладает правом приема и увольнения с ра
боты, это условие рекомендуется указывать в трудовом договоре (контрак
те). Согласно КЗОТ, трудовой договор (контракт) может заключаться на нео
пределенный срок, на определенный срок не более пяти лет, на время вы
полнения определенной работы. 

При заключении с работником трудового договора (контракта) на время 
выполнения определенной работы указывается, какая конкретно работа дол
жна быть выполнена. 

С целью проверки соответствия подготовки и способностей работника 
поручаемой ему работе по соглашению сторон может быть установлен испы
тательный срок в пределах, предусмотренных законодательством. Если ра
ботник принимается с испытательным сроком, то в трудовом договоре (кон
тракте) фиксируется конкретный срок испытания (с какого по какое время). 

Для религиозного учреждения необходимо разработать стандартную фор
му трудового договора (контракта) на основании Постановления № 135 от 
14 июля 1993 г. Министерства труда РФ и использовать его как типовую фор
му приема на работу рабочих и служащих кроме клириков. Форма принятия 
на службу клириков здесь не обсуждается, это область ведения священнона
чалия. Только следует заметить одно важное обстоятельство. 

Гражданин, принявший священный сан, не лишается каких бы то ни 
было общих и частных гражданских прав. Он добровольно может отказаться 
и реально отказывается от части прав демократического общества, но не су-
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ществует ни церковных постановлений, ни гражданских норм, ограничива
ющих социальные и трудовые права клирика. Надо это иметь в виду, чтобы 
не создавать резервационно-сословный менталитет служителей Церкви. 

Ощущение некоей социальной ущербности, «второсортное™», было в 
среде духовенства до 1990 года, когда подоходный налог для них начислялся 
в четыре раза больше, чем для всех прочих граждан, и когда они были лише
ны права на государственную пенсию. 

Поэтому организационное устройство религиозных учреждений не дол
жно провоцировать ощущения нарушения гражданских прав работников, 
тем более что нынешнее общее и религиозное законодательство устанавли
вает абсолютное равенство служителей культа со всеми иными работниками 
в Церкви и вне Церкви. 

Помимо самого трудового договора до сих пор принято использование 
трудовых книжек. В прежние времена трудовая книжка была формой закреп
ления гражданина за определенным местом работы (некая «крепостная гра
мота»); стаж работы был главным условием получения государственной пен
сии, а его можно было зафиксировать только в трудовых книжках, поэтому 
граждане сами следили за правильностью ведения трудовых книжек и отно
сились к ним с великим почтением. 

Но и сегодня трудовая книжка является основным документом о трудо
вой деятельности работника и открывается для работника проработавшего в 
данном учреждении не менее пяти дней. 

В трудовую книжку вносятся: а) сведения о работнике — фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, образование, профессия, специальность; б) сведе
ния о работе — прием на работу, перевод на другую работу, увольнение. 

Записи о наименовании работы или должности, на которую принят ра
ботник, производятся: для рабочих в соответствии с наименованиями про
фессий, указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике ра
бот и профессий рабочих; для служащих в соответствии с наименованиями 
должностей, указанных в Единой номенклатуре должностей служащих, или 
в соответствии со штатным расписанием. 

В трудовую книжку вписываются все сведения о работнике, о выполняе
мой им работе, о поощрениях и вознаграждениях; взыскания же — не впи
сываются. 

Трудовые книжки хранятся в Приходском Совете как бланки строгой от
четности, который ведет записи в трудовых книжках и при увольнении ра
бочего или служащего выдает трудовую книжку ему на руки. 

Прием на работу осуществляется строго по штатному расписанию. Штат
ное расписание является формой планирования трудовых затрат в некоммер
ческих организациях. 

Администрация учреждения разрабатывает этот специальный документ, 
в котором указывается перечень должностей и уровни месячной оплаты тру
да по каждой должности. Из этого документа становится ясным для руко
водства, сколько работников может трудиться в течение года и каковым бу
дет годовой фонд заработной платы. Этот документ, называемый штатным 
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расписанием, утверждается собранием учредителей — а в религиозных уч
реждениях он утверждается Приходским Собранием. Отклонения от штат
ного расписания в течение хозяйственного года как по количеству, так и по 
оплате труда должны быть объяснены Приходскому Собранию, чтобы оно 
могло придать этим изменениям законную форму. 

Согласно КЗОТ, системы оплаты труда, формы материального поощре
ния, размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавлива
ются работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями) по согла
сованию с соответствующими профсоюзными органами и закрепляются в 
коллективных договорах, соглашениях. 

В религиозных учреждениях профсоюзных органов не имеется, поэтому 
оплата труда во многом зависит отличной воли настоятеля или Председате
ля Приходского Совета. В таком бытующем порядке возможны соблазни
тельные ситуации, поэтому Церкви предстоит еще решать вопросы органи
зации и оплаты труда во всех своих учреждениях. 

7.2. Основные принципы оплаты труда 
и определения жалованья служащих прихода 

То, что называется заработной платой в учреждениях, организациях и 
предприятиях, в религиозных учреждениях часто называлось жалованьем. 
Поскольку доходы религиозных учреждений имеют жертвенное происхож
дение, то никто не может претендовать на «собственную» долю от жертвы — 
она вся целиком принадлежит Богу. В первых лекциях говорилось о том, что 
труд не является основанием присвоения дара Божия. Церковь может пожа
ловать милостью своего труженика и одарить его частью из того, что состав
ляло жертву в ее материальном виде. 

Приходскому Совету Храма во имя Преображения Господня приходилось 
отстаивать эту идею в реальном планировании затрат на оплату труда служа
щих Храма. Приходилось убеждать работников в том, что в Церкви никто 
никому не должен, никто не смеет просить «своего», но должен довольство
ваться той долей, которую Церковь может выделить для оплаты труда так, 
чтобы не страдало всякое иное внутрицерковное дело. 

Этот «утопизм» был мало понятен моим сотрудникам, и поэтому почти 
все требовали не «жалованья», а «заработанной платы». Тот, кто требует за
работанного, требует справедливого, тем самым заявляет о своем рабстве со
циальным условиям бытия, но не о рабстве Богу. 

Сознание гражданина, пусть и православного, целиком подчинено усто
явшимся взглядам на труд и вознаграждение. И в этой связи необходимо 
иметь представление о таком малоизвестном, но весьма важном документе, 
принятым развитыми странами, в том числе и Советским Союзом — Кон
венция относительно защиты заработной платы от 1 июля 1949 г. № 95. Этот 
документ был обнародован Генеральной Конвенцией Международной 
Организации Труда 8 июня 1949 года. 
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Согласно этой Конвенции — «термин «заработная плата» означает неза
висимо от названия и метода исчисления всякое вознаграждение или заработок, 
могущие быть исчисленными в деньгах и установленные соглашением или нацио
нальным законодательством, которые предприниматель должен уплатить в 
силу письменного или устного договора о найме услуг трудящемуся за труд, ко
торый либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за услуги, которые либо 
оказаны, либо должны быть оказаны». 

Поэтому устаревшее понятие «жалованье» не имеет юридического значе
ния, но является внутрицерковным термином, применимым только в том 
случае, когда работник осознает себя трудящимся «Христа ради». 

Все-таки, обращаясь к самому существу церковных доходов, убеждаясь в 
том, что они как жертва составляют святыню — Божию принадлежность, хо
телось бы, чтобы Единому Собственнику соответствовала бы единая воля 
распределения этих доходов. Здесь я имею в виду то, чтобы чистейшая жерт
ва молящихся не стихийно разбиралась бы по пользователям, но распреде
лялась бы по воле священноначалия, в частности — по воле епархиального 
Архиерея, который должен сформулировать основные принципы определе
ния жалованья в приходах его епархии. Здесь речь идет только о той части 
доходов, которая направляется на оплату труда. 

Но в настоящее время в определении должностных окладов, ставок по
временной оплаты и иных форм вознаграждений в религиозных организаци
ях нет единой системы. Тот или иной уровень оплаты обуславливается уров
нем доходов или сметным содержанием религиозного учреждения. 

Приходится наблюдать такие случаи, когда в соседствующих приходах 
оплата труда столь сильно отличается, что приходится сомневаться в добро
совестности распределения доходов. 

Ниже описываю собственный опыт определения уровня оплаты труда в 
условиях интенсивно восстанавливающегося Храма, когда идут большие ма
териальные затраты на строительно-реставрационные работы, когда надо 
привлекать квалифицированную рабочую силу, когда действуют неформаль
ные соображения о необходимости поддержания благосостояния служащих 
на должном уровне. 

Поскольку экономика прихода абсолютно автономна и самофинансируе
ма, то мною была принята концепция «трех составляющих» валовых расходов. 
В частности, это означает, что каждый рубль, полученный приходом, должен 
быть разложен на три равные части — а) возмещение совершенных материаль
ных затрат, б) накопление имущества и материалов, в) оплата труда. 

В первую часть входят все материальные затраты, сделанные в течение 
определенного периода на богослужебные и уставные цели. Если из получен
ных доходов удается возместить затраченные средства, то это будет означать 
восстановление достигнутого уровня организации приходской деятельности. 

Во вторую часть входят затраты на строительство и реставрацию, а так
же — на покупку новой церковной утвари, инвентаря, движимого и недви
жимого имущества. Резервированием из доходов этой части средств обес
печивается приращение церковного богатства. 
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Из третьей части полученных доходов финансируются все выплаты ра
ботникам и служащим, связанные с начислением оплаты труда, взносами в 
государственные фонды социального обеспечения и страхования (пенсион
ные и страховые отчисления). 

Такое распределение доходов прихода обеспечивало его служащим посто
янный рост номинала оплаты труда, поскольку из-за инфляции (обесцене
ния) рубля увеличивался номинал валового дохода, то при постоянной доле 
фонда оплаты труда в валовых расходах естественно возрастал сам фонд оп
латы труда. Такая схема определения уровня оплаты труда обеспечивала со
трудникам Храма защиту от инфляции. Падение стоимости рубля отражает
ся прежде всего на стоимости товаров — цены товаров начинают расти. Рост 
цены рабочей силы не столь мобилен, как рост цены товаров, поэтому на 
рынке появляется дорогой товар и относительно дешевая рабочая сила. Ва
ловой доход Храма во многом определяется возросшей стоимостью товаров 
(цена на утварь), поэтому он начинает расти вслед инфляции, тогда же на
чинает расти и объем доли оплаты труда — такой принцип и справедлив, и 
эффективен в целом для хозяйства. 

Таким образом, не имея особо крупного производства, приносящего ре
гулярный доход, приход смог обеспечить своим сотрудникам неснижающий-
ся уровень жизни на фоне обнищания основной массы трудящихся. 

Практический расчет можно проиллюстрировать следующим. 
Например, если валовой доход Храма составит один миллион рублей, то 

годовой фонд оплаты труда, включающий в себя суммы обязательных отчис
лений, должен составить не менее 330 тысяч рублей (одна треть от милли
она). Данные приведены по показателям 1996—1998 годов. 

Как должна быть распределена эта сумма? 
Прежде всего надо выделить чистую сумму выплат в качестве заработной 

платы. Для этого следует из названной суммы вычесть сумму обязательных 
платежей и взносов в государственные фонды, рассчитываемых по отноше
нию к начисленной оплате труда. 

Обязательные платежи работодателя (в нашем случае — религиозного уч
реждения) в процентах к начисленной заработной плате, включая все пре
миальные доплаты и дополнительные выплаты, составят: 

в Государственный пенсионный фонд — 28%; 
взносы в Фонды медицинского страхования — 3,6%; 
взносы в Фонд социального страхования — 5,4%. 
Взносы самого работника в процентах к начисленной заработной плате, 

включая все премиальные доплаты и дополнительные выплаты, составят: 
в Государственный пенсионный фонд — 1%; 
уплата подоходного налога — 13% с той части заработка, посчитанного 

нарастающим итогом с вычитанием фиксированных, установленных для раз
ных категорий трудящихся, необлагаемых налогом сумм. 

Работодатель, определив заработную плату сотруднику, должен будет, ис
ходя из ее суммы, перечислить в государственные фонды 37% (т. е. 28% + 
3,6% + 5,4%) начисленной суммы. 
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Следовательно, затраты прихода на оплату труда и социальное страхова
ние должны составить 137% от фонда заработной платы; отсюда, продолжая 
наш пример, сам фонд заработной платы составит 330 тыс. руб. : 1,37 = 
241 тыс. руб. 

Взносы в Государственный пенсионный фонд составят 241 тыс. руб. х 
0,28 = 67,4 тыс. руб.; 

взносы в Фонд медицинского страхования составят 241 тыс. руб. х 0,036 = 
8,6 тыс. руб.; 

взносы в Фонд социального страхования составят 241 тыс. руб. х 0,054 = 
13,0 тыс. руб. 

Так распределятся 330 тысяч рублей. 
(Ныне начисляется только одна ставка — ставка единого социального на

лога, с сохранением прежних нормативов отчислений.) 
Схема распределения фонда оплаты труда, 241 тысячи рублей, среди слу

жащих прихода может быть какой угодно, поскольку нет общецерковных ре
комендаций по этому вопросу, нет единой финансовой и социальной полити
ки для всех религиозных учреждений. К сожалению, в этих вопросах пока цар
ствует стихия и частные принципы руководителей религиозных организаций. 

Семилетний опыт восстановления Храма и организации приходского хо
зяйства убеждает меня в том, что с небольшими оговорками следует принять 
схему распределения церковных доходов, предложенную Поместным Собо
ром Российской Православной Церкви в 1917—1918 гг. 

Правилами, утвержденными 24 марта 1873 года, и определением Святей
шего Синода от 16—24 декабря 1887 года из общей суммы церковного дохода 
псаломщик получал одну часть, диакон — две части, а священник — три час
ти. В начале века церковная общественность ставила вопрос об увеличении (за 
счет иных клириков) доли псаломщика из-за крайней их нищеты, хотя и свя
щенники представляли собой весьма бедный слой населения. Накануне Со
бора во многих епархиях состоялись увеличения доли псаломщиков, а именно 
священник — две части, диакон — 1,5 части и псаломщик — одна часть. 

После жаркой дискуссии члены Собора приняли «Определение о разделе 
местных средств содержания приходского духовенства» (см. Приложение 
№ 34), в котором были сформулированы две основные схемы распределения 
приходского дохода: 

приходские храмы: доход делится — часть псаломщику, полторы части 
диакону и две части священнику; иначе (в целых числах) 3, 4 и 6 частей; 

соборные храмы: доход делится — протоиерей (настоятель) — 22Д части, 
ключарь — 2'/3 части, каждый священник и протодиакон — 2 части, каждый 
диакон — I1/ части, каждый иподиакон — 1'/6 части и каждый псаломщик 
одну часть (или проще: 8, 7, 6, 4, З1/, и 3 части). 

Если применять эти схемы для современных приходов, тогда при одном 
священнике в храме его жалованье не должно превышать жалованье псалом
щика всего в два раза. При этом, конечно, не учитываются доходы священ
ника от пожертвований прихожан, совершенных вне Храма. 
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Если же в Храме несколько священников, то следует применять вто
рую схему, когда протоиерей (настоятель) получает в 2,7 раза больше псалом
щика. 

Конечно же, этих схем сегодня никто не придерживается; стало обычаем 
объявлять решения Собора 1917—1918 годов «несоответствующими» нынеш
ней реальности. 

Наш метод определения жалованья служащим Храма во имя Преображе
ния Господня заключался в следующем. Поскольку современный приход ре
шительно отличается по своей организационной структуре от прихода нача
ла XX века (не было такого разнообразия профессиональной занятости в 
приходских подразделениях), то необходимо было построить своеобразный 
«табель о рангах», то есть отнести различные роды занятий в Храме к уров
ню оплаты псаломщика, диакона и священника. 

В связи с тем, что очень скоро Приход стал многопричтовым, то мною 
была разработана следующая тарифно-штатная схема с использованием вто
рого (Соборного) принципа распределения жалованья. 

Соотношения родов занятий штатного персонала в приходских 
учреждениях и доли участия в фонде оплаты труда 

Категории Табельные Роды занятий персонала, приравненные Уровень 
персонала категории к табельным категориям оплаты 

труда 
1 протоиерей 

(настоятель) 
8 

2 ключарь Председатель Приходского Совета, 7 
3 священник Помощник Председателя Приходского Сове

та, руководитель реставрационных работ, вы
сококвалифицированные рабочие 

6 

4 диакон Казначей, регент, водители автомобилей, 
квалифицированные рабочие 

4 

5 иподиакон певцы, продавцы церковной утвари, разнора
бочие, просфорники, 

3,5 

6 псаломщик алтарники, работники трапезной, сторожа, 
уборщики 

3 

Распределение родов занятий персонала по табельным категориям может 
быть и другим, мы же руководствовались ценностью труда, его сложностью 
и интенсивностью, а также — особенностями церковной среды (например, 
большой процент работников, имеющих многодетные семьи). Такая схема 
была выдержана при малочисленном составе персонала, но впоследствии 
вопреки желанию Приходского Совета приходилось увеличивать разрыв 
между настоятелем и псаломщиком до соотношения — четыре части и одна 
часть (таково соотношение сложилось к 1998 году), т. е. псаломщик 3 части, 
а настоятель 12 частей вместо 8-ми. 

Продолжая наш пример, предположим, что имеется следующий состав 
штатов Храма (см. таб.). 
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Штатное расписание Прихода для расчета уровней оплаты труда 
Штатные единицы Коли

чество 
Кате
гория 

Уровень 
оплаты 

Количество 
долей при 

распределении 
дохода 

Годовой 
фонд 

оплаты, 
руб. 

1 о 3 4 5=2x4 6=1236x5 
Протоиерей (настоятель) 1 1 8 8 9887 
Председатель Приходского 
Совета 

] 2 7 7 8651 

священник 2 3 6 12 14831 
Помощник Председателя 
Приходского Совета 

1 3 6 6 7415 

руководитель 
реставрационных работ 

1 3 6 6 7415 

высококвалифицированные 
рабочие 

2 3 6 12 14831 

диакон 1 4 4 4 4944 
Казначей 1 4 4 4 4944 
регент 2 4 4 8 9887 
водители автомобилей 2 4 4 8 9887 
квалифицированные рабочие 3 4 4 12 14831 
певцы 8 5 3,5 21 25954 
продавцы церковной утвари 4 5 3,5 14 17303 
разнорабочие 8 5 3.5 21 25954 
просфорннки 2 5 3,5 7 8651 
псаломщик 3 6 3 9 11123 
алтарники 2 6 3 6 7415 
работники трапезной 4 6 3 12 14831 
сторожа 4 6 3 12 14831 
уборщики 2 6 3 6 7415 
Итого 54 195 241000 

Итак, весь фонд оплаты труда, 241 тысяча (см. выше), должен быть рас
пределен на 195 частей; содержание одной части составит 1236 рублей. В та
ком случае по каждой строке штатного расписания будет определен фонд 
оплаты перемножением содержания части на количество частей (см. после
дний столбец таблицы); если «настоятельский» фонд составил 9887 рублей 
в год, значит, месячное жалованье настоятеля будет 824 рубля. 

Годовой фонд оплаты двух священников составит 14 831 рубль, следо
вательно, месячное жалованье одного священника будет 618 рублей 
(14 831 : 2 : 12). 

Годовой фонд оплаты восьми певцов составит 25 954 рубля, следователь
но среднемесячный оклад одного певца будет 270 рублей (25 954 : 8 : 12). 

И наконец, годовой фонд оплаты трех псаломщиков составит 11 123 руб
ля; следовательно, среднемесячный оклад одного псаломщика будет 309 руб
лей, что ровно в 2,66 меньше жалованья настоятеля. 
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Иными словами, заданное Соборным Постановлением соотношение рас
пределенного дохода соблюдено. 

В таблице приведены оценки фонда оплаты по группам работников, что 
давало возможность определять среднемесячные оклады одного работника, 
например, 270 рублей в месяц в среднем на каждого из восьми певцов. 

Но вполне понятно, что певцы различаются квалификацией, поэтому 
среднемесячную ставку можно дифференцировать таким образом, чтобы 
часть жалованьй была выше средней оценки, а другая часть — ниже средней 
оценки. Основной принцип таков, чтобы повышенная ставка не очень-то пе
рекрывала жалованье, положенное персоналу, имеющему более высокую ка
тегорию, а пониженная ставка была бы выше ставки более низкой категории 
персонала. Иначе говоря, ставка певца не должна превышать ставку диакона 
(регента, казначея) и не должна быть ниже ставки псаломщика (алтарника, 
уборщика). Повторюсь, что сегодня реальное положение таково, что жало
ванье настоятеля бывает в пять-шесть раз выше жалованья псаломщика. 
С точки зрения церковной общественности начала века такая ситуация была 
недопустимой, хотя ныне она не вызывает удивления. 

Если же проблема распределения церковных доходов имела соборное об
суждение в 1917 году, то, наверное, она столь важна, что замалчивать ее не 
следовало бы и сегодня. Даже государство регламентирует всем работодате
лям уровень оплаты наемных рабочих, и для этого Законом, принимаемым 
Федеральным Собранием или Указом Президента устанавливает единый для 
всех минимум заработной платы. Например, Федеральный закон о повыше
нии минимального размера оплаты труда, принятый Государственной Думой 
2 июня 2000 года и одобренный Советом Федерации 7 июня 2000 года, гла
сит: «Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда: 

с 1 июля 2000 года в сумме 132 рублей в месяц; 
с 1 января 2001 года в сумме 200 рублей в месяц; 
с 1 июля 2001 года в сумме 300рублей в месяц». 
Следовательно, ни один работодатель 1 июля 2001 года не может платить 

за труд наемного рабочего меньше 300 рублей в месяц. Но в этом Законе пре
дусмотрено, что эти суммы установлены только для регулирования заработ
ной платы. Но если рассчитываются лицензионные сборы, штрафы, посо
бия и прочие показателя, связанные с уровнем минимальной оплаты труда, 
то с 1 января 2001 года расчетный уровень минимальной оплаты труда при
нимается за 100 рублей. 

Если не уровень оплаты труда, то, по крайней мере, соотношение жа
лованьй внутри церковного персонала должно быть определено единой со
борной волей. Для этого необходимо на Поместном Соборе принять опре
деленную концепцию использования церковных средств, образовавшихся 
из добровольных пожертвований верующих. И также повторюсь, что жерт
ва преподается Богу; она Ему принадлежит, становясь Святыней, поэто
му неблаговидное использование жертвенных средств является святотат
ством. Лучше из пожертвованных денег заплатить сторожу верующему при-
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хожанину-пенсионеру, нежели нанимать дорогостоящую профессиональ
ную охрану из расплодившихся ныне охранных агентств; лучше деньги тра
тить на гуманитарные программы, нежели копить их в кассе (белой или 
черной). 

Здесь был обсужден случай фиксированных окладов (жалованьй). Име
ется и другая форма оплаты труда, а именно — повременная или сдельная. 

Повременная используется, например, для оплаты труда внештатных 
певцов. Почасовая ставка оплаты труда определяется в этом случае по дого
воренности сторон — прихода и работника. При этом учитывается сложив
шийся в городе (в иных приходах) уровень оплаты хоров, принимается во 
внимание квалификация певца и финансовые возможности прихода. 

Сдельная оплата труда используется в основном за конкретный вид ра
бот или занятий, в основном, при строительно-реставрационных работах. 
Уровень оплаты здесь диктуется рынком рабочей силы; плотник или камен
щик, предлагая свои услуги, весьма хорошо знает, где и сколько можно про
сить, он знает и актуальность своих работ (например, если скоро пойдут дож
ди, а у вас Храм не покрыт и погибнут росписи, то вы заплатите любую цену 
за кровельные работы). Сегодня положение на рынке строительной рабочей 
силы благоприятно для России, поскольку появилось большое предложение 
рабочей силы с республик, отпавших от СССР — Украины, Белоруссии, 
Молдавии и Грузии. 

Отсюда происходит более ускоренный рост богатства в России — строи
тель из Украины своим трудом оставит в России построенный Храм, кото
рый не потеряет своей стоимости и через сто лет, а сам увезет себе на родину 
бумажные деньги, которые скоро «проест». 

Возвращаясь к нашему примеру с оплатой персонала, сразу же огово
рюсь, что эти временные (строительно-реставрационные) затраты следует 
относить на вторую часть расходов, на ту, которая связана с приращением 
материального (движимого и недвижимого) имущества прихода. Распреде
ленная же 241 тысяча рублей предназначена только на тех работников, кото
рые будут постоянно находиться в составе штатов Храма. В результате может 
оказаться, что в какой-то период деятельности прихода его затраты на опла
ту труда (штатные плюс нештатные выплаты) превысят планируемые 33% 
всех расходов, но за этим фактом следует тщательно следить, наблюдая, что
бы финансовое состояние прихода не было подвергнуто необоснованному 
риску. 

Из начисленной заработной платы получатель ее должен уплатить подо
ходный налог 13% или больше и взнос в Государственный пенсионный фонд 
(1%). Внесение налогов осуществляет учреждение, поэтому на руки работ
нику выдается в общем случае его заработок за вычетом 14% (13% + 1%) на
логов и взносов. 

Для расчета наличных выплат работнику ведется Личный счет работни
ка. Исходя из суммы, планируемой к выплате 241 тысяча рублей, необходи
мо перечислить государству подоходный налог 28 920 рублей (241 х 0,12) и 
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взнос в Пенсионный фонд 2410 рублей (241 х 0,01); в итоге на руки работни
кам и служащим будет выдано 209 670 рублей. В таком случае настоятель по
лучит месячное жалованье в размере 717 рублей (824 - 824 х 0,13), свя
щенник 538 рублей (14 831 : 2 : 12 - 14 831 : 2 : 12 х 0,13), диакон 358 рублей 
(4944: 12-4944: 12x0,13) и псаломщик 269 рублей (11 123 : 3 : 12 — 11 123 : 
3 : 12x0,13). 

Планирование оплаты труда может иметь еще один аспект. Судя по рас
четам в приведенном примере, среднемесячная оплата труда служащих Хра
ма составит 372 рубля, то есть 4,3 минимальных оклада, установленных госу
дарством. 

Вполне понятно, если сократить количество работающих в Храме, и рас
пределить 241 тысячу между меньшим количеством служащих, то и жалова
нье каждого из них увеличится. Приходской Совет должен решить, согласо
вать с настоятелем и утвердить на Приходском Собрании следующие прин
ципы. Можно ли сокращать количество работников для того, чтобы 
увеличить уровень жалованья у оставшегося персонала? 

В каких пределах должен быть среднемесячный уровень оплаты труда 
по отношению к минимальному окладу, установленному государством: 3—5; 
4-6; 5-7; 6-8; 7-9; 8-10. 

Если органы управления Приходом решат, что нецелесообразно расши
рять штат служащих, понижая уровень их жалованья, и что состояние роз
ничных цен на рынке товаров народного потребления (продукты и бытовые 
предметы) таково, что среднее жалование должно находиться в пределах, на
пример, 6—8 минимальных окладов, то штатное расписание тогда должно 
быть насчитано на 29—38 человек. 

Фонд оплаты труда 241 000 рублей делится на 12 месяцев, полученный 
месячный фонд делится на число минимальных окладов 6 или 8, а также — 
на значение минимального оклада — в 1998 году это было 84 рубля. Так по
лучаем, что если приход желает обеспечить своим сотрудникам среднемесяч
ное жалованье в пределах 6—8 окладов, то есть в пределах 504—672 рублей 
(или округленно 500—700), то следует сократить численность служащих до 
29—38 человек. 

Вполне понятно, что основной персонал — клирики и руководство при
ходскими подразделениями сократить невозможно, тогда придется сокра
щать тех работников, функции которых могут выполнять остающиеся в шта
те служащие. 

После сего составляется новое штатное расписание и рассчитываются но
вые уровни жалованья рабочим и служащим. 

Предлагаемые здесь схемы расчета уровня жалованьй не заимствованы 
откуда-нибудь и разработаны для того, чтобы сочетать целесообразность и 
справедливость в использовании церковного дохода в качестве оплаты тру
да. Они имели применение только в Храме во имя Преображения Господня 
с 1990 г. по декабрь 1997 года. 
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7.3. Социальная защита служащих 
религиозных учреждений 

а. Проблемы социальной защиты 
Любое современное государство осуществляет социальное обеспечение 

своих граждан, гарантируя им материальную помощь в случае потери трудо
способности, наступления старости, поддержки материнства и детства и в 
иных случаях. Социальному обеспечению соответствует определенная орга
низационная система социального страхования, то есть материального обес
печения граждан в виде разного рода пенсий, пособий и льгот. 

Основные принципы социального обеспечения таковы: 
1) всеобщность — равное право всех граждан на социальное страхование; 
2) многообразие видов социального обеспечения — пенсии, пособия, 

трудоустройство, обучение и т. п.; 
3) государственно-централизованный источник средств на социальное 

обеспечение (трудящийся не участвует в формировании централизованных 
фондов социального страхования). 

Все это так и не так. 
Коммунисты объявляли о всеобщности социального обеспечения в 

СССР, но до 1990 года священнослужители не имели прав на государствен
ную пенсию. Личное «неучастие» граждан в формировании централизован
ных фондов социального страхования не более чем обман. Взносы на госу
дарственное социальное страхование осуществляет работодатель, но он в 
свою очередь произведенные затраты на эти отчисления включает в себесто
имость производимых им товаров и услуг, рост которой влечет возрастание 
розничных цен товаров и услуг, что и «вынимает» из кармана потребителя тот 
рубль, который якобы зарезервирован на будущую пенсию. 

Советская система социального страхования была достаточно эффектив
ной и гуманной, кроме, пожалуй, одного — осуществлялась дискриминация 
по видам деятельности. Священнослужители и все граждане, которые полу
чали плату за труд не от юридических лиц (приходы не имели прав юриди
ческого лица), не могли получать государственную пенсию, поскольку в го
сударственные фонды социального страхования за них никто не перечислял 
положенные средства. 

Советские работодатели перечисляли в государственные фонды соци
ального страхования не более пяти процентов от начисленной заработной 
платы. На эти средства выплачивались все виды пенсий (по старости, по 
инвалидности и по случаю утери кормильца) и пособий, в частности — 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, по случаю рождения ребенка и пособия на погребение. Меди
цинское обслуживание, как помнится, было бесплатным. 

Священнослужители пользовались всеми видами социального страхова
ния, кроме случаев, когда эта общественная льгота ставилась в зависимость 
от трудового участия в государственных учреждениях и предприятиях. 
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В разгар «перестройки» церковная общественность особенно сильно оза
ботилась получением государственной пенсии, аргументируя тем, что труд 
священников столь же полезен, как и труд врача и педагога. Но в этот мо
мент произошел кардинальный переворот в государственной пенсионной си
стеме. Верховный Совет СССР принял 15 мая 1990 года Закон СССР «О пен
сионном обеспечении граждан СССР». Третья статья этого закона определи
ла, что право на государственную пенсию имеют работники только в том 
случае, если их предприятие уплачивает страховые взносы в государствен
ный Пенсионный фонд СССР; следовательно, если священнослужители хо
тят получать государственную пенсию, то тем религиозным учреждениям, 
где они трудятся, следует уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд 
СССР. Много это или мало? 

Хорошо было бы уплачивать не более пяти процентов от начисленной за
работной платы, как это было по ранее действовавшим правилам в СССР, но 
вот новый Закон установил фантастическую сумму страховых отчислений — 
Постановлением Верховного Совета СССР «О порядке введения в действие 
Закона СССР «О пенсионном обеспечении граждан в СССР», его восьмой 
статьей была определена норма — 37% от начисленной оплаты труда. Цер
ковная общественность, изъявлявшая желание, чтобы духовенство получало 
государственную пенсию, не подозревало, какое финансовое ярмо может 
быть возложено на малодоходные приходы Русской Православной Церкви. 

Вместо 4—5% отчислений теперь каждое учреждение, организация и 
предприятие, в том числе и религиозные организации, должны были отчис
лять 37% (да плюс 1% за счет работников) страховых взносов, что естествен
но повысило себестоимость (а в религиозных организациях — общий уровень 
затрат) товаров и услуг, и в результате возросли оптовые и розничные це
ны — это был первый видимый и наиболее важный скачок инфляции (обес
ценения) рубля. 

Приходы встали перед необходимостью практически на четверть увели
чить свои затраты на уставную деятельность. В 1990 году еще не было бурно
го строительно-реставрационного производства на приходах и в монастырях, 
поэтому основные приходские затраты приходились на оплату труда и содер
жание здания. 

Церковной статистики, конечно же, не имеется, но я думаю, что в те вре
мена на оплату труда в тихом приходе уходило не менее 40% всех расходов. 
И если теперь 37% оплаты труда отдавать государству, то надо резко поднять 
доходность приходской деятельности на 20%. Как же это возможно? А эф
фект какой? Священнику будет гарантирована пенсия? Но он до нее не до
живет — умрет у Алтаря. 

В то же время приходы платили немало в казну государства. Священнос
лужители облагались подоходным налогом по иным статьям, нежели прочие 
граждане, в частности, за каждый рубль оплаты труда священнослужителю 
приход должен был уплачивать подоходный налог 40—45 копеек, то есть 40— 
45% от начисленной оплаты труда. Новый Закон СССР «О подоходном 
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налоге с граждан СССР...», принятый Верховным Советом СССР 23 апреля 
1990 года, не упразднил эту экономическую дискриминацию — церковные 
учреждения в соответствии со статьей 24 этого Закона были обязаны платить 
подоходный налог от 23% до 35%, если жалованье священнослужителей ле
жит в пределах 150—300 рублей в месяц. Для основной массы трудящихся 
этот Закон определял в данных пределах оплаты труда 9,8% — 11%. Непо
мерно высокий подоходный налог плюс почти сорок процентов новых взно
сов в государственную казну было явным ухудшением финансового положе
ния церковных учреждений. Такова была цена желания иметь государствен
ную пенсию для священнослужителей. 

Здесь не обсуждаются вопросы, например, в такой плоскости — «монах и 
пенсия», «схимник и пенсия» и проч. 

Итак, желая участвовать в государственном пенсионном обеспечении 
служащие религиозных организаций взваливали на себя же еле терпимое 
бремя. Это желание наконец-то было законодательно утверждено Законом 
РСФСР «О свободе вероисповеданий», принятым 25 октября 1990 г. Верхов
ным Советом РСФСР, в котором имелось следующее положение: «Статья 
34. Социальное обеспечение и социальное страхование граждан, работающих в 
религиозных объединениях 

Граждане, включая священнослужителей, работающие в религиозных объе
динениях, на их предприятиях и учреждениях, подлежат социальному обеспече
нию и социальному страхованию наравне с рабочими и служащими государствен
ных и общественных предприятий, учреждений и организаций. 

В этих целях религиозные объединения, их предприятия и учреждения произ
водят отчисления в фонды государственного социального страхования и обеспе
чения в порядке и размерах, установленных для общественных организаций. 

Всем гражданам, работающим в религиозных объединениях, на их предприя
тиях и в их учреждениях, государственная пенсия назначается и выплачивает
ся в соответствии с законодательством на общих основаниях». 

Юристы особенно подчеркивали значение термина «подлежат». «Подле
жит» — значит «обязательно». 

Мои собственные расчеты показывали, что достаточно пяти процентов 
отчислений в специальный внутрицерковный фонд, чтобы создать эффек
тивную систему пенсионного обеспечения клириков и церковных работни
ков. От лица Прихода нами был подан рапорт Его Святейшеству о том, что 
необходимо учредить внутрицерковный пенсионный фонд и пользоваться 
Государственным Пенсионным Фондом лишь по добровольному выбору 
соответствующих религиозных организаций. Такие же обращения Его Свя
тейшеству были от сотрудников Патриархии и некоторых епархиальных 
Преосвященных. 

После необходимых консультаций и обсуждений Святейший Патриарх 
Алексий обратился к Председателю Верховного Совета РСФСР с прось
бой предоставить учреждениям Русской Православной Церкви право са
мим решать, участвовать или не участвовать в системе государственного 
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пенсионного обеспечения в связи с тем, что церковные учреждения мо
гут иметь собственный внутрицерковный пенсионный фонд (см. Приложе
ние № 35). 

Нам не ведома публичная реакция Верховного Совета РСФСР на письмо 
Предстоятеля Церкви. Поскольку все осталось по-прежнему, то, значит, до
воды Его Святейшества не были услышаны демократами извода 90-х годов. 

Кстати, принятие Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» умень
шило налоговое давление на религиозные учреждения. Закон приравнял 
работников религиозных учреждений рабочим и служащим государственных 
предприятий: «Статья 19. ...Налогообложение доходов от работы в религиоз
ных объединениях, на их предприятиях и в учреждениях, получаемых граждана
ми, включая священнослужителей, осуществляется по ставкам, установленным 
для рабочих и служащих». Это означает, что ставки подоходного налога умень
шились для религиозных учреждений в 3—4 раза. 

Система социального страхования в России продолжала перестраивать
ся; был создан Пенсионный фонд РСФСР, который в отличие от Союзного 
фонда предусматривал не 37% страховых взносов, а 28% (так в настоящее 
время); были учреждены Фонд социального страхования и Фонд медицин
ского страхования, взносы в которые определены соответственно 5,4% и 
3,6% от суммы начисленной оплаты труда (теперь все обязательные взносы 
организации в эти фонды сведены в «единый социальный налог» — см. При
ложение № 39). Ныне идет реформа государственной пенсионной системы. 
Суть ее такова: государство будет гарантировать гражданам независимо от их 
труда и заработка минимальный размер пенсии, а если будущий пенсионер 
желает иметь большую пенсию, то он должен сам в течение своей трудовой 
деятельности вносить на свой лицевой пенсионный счет дополнительные 
средства. В этих целях сейчас практически повсеместно введен персонифи
цированный учет всех будущих пенсионеров. 

б. Фонд социального страхования 
Фонд является специализированным финансово-кредитным учреждени

ем при Правительстве Российской Федерации. Денежные средства Фонда 
являются государственной собственностью, не входят в состав бюджетов со
ответствующих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. 

Главными, значимыми для юридических лиц, задачами Фонда являются 
государственное обеспечение граждан пособиями: 

— по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
— при рождении ребенка, 
— по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
— на погребение, 
— санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их 

семей, 
— а также другие цели государственного социального страхования, пре

дусмотренные законодательством. 
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Средства Фонда социального страхования расходуются следующим об
разом: 

1) выплата пособий — 60%, 
в их числе — по временной нетрудоспособности — 77%, 
— по беременности и родам — 10%, 
— по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет — 6%, 
— при рождении ребенка — 4%, 
— на погребение — 1%, 
— прочие пособия — 1 %, 
2) санаторно-курортное обслуживание трудящихся и членов их семей — 

19%, 
3) санаторно-курортное обслуживание участников Великой Отечествен

ной войны — 6%, 
4) оздоровление детей —11%, 
5) иные затраты — 4%. 
Почти половина фонда 46% (60% х 77% : 100%) тратится на пособия по 

временной нетрудоспособности, поэтому все перечисленные приходом сред
ства, в Фонд социального страхования могут быть возвращены в следующем 
случае. Когда работник предоставляет больничный лист о временной нетру
доспособности, то ему начисляется пособие по временной нетрудоспособно
сти, которое выплачивается как бы вместо оплаты труда. Затем, рассчитывая 
сумму для взносов в Фонд социального страхования, мы имеем право умень
шить ее на сумму фактически выплаченных пособий по временной нетру
доспособности. Сумма взносов будет уменьшена также и на величину вып
лаченных приходом всех прочих пособий (по беременности и родам, по ухо
ду за ребенком и проч.). 

Может оказаться так, что сумма фактически выплаченных средств будет 
больше суммы, которую следовало бы внести в Фонд, исходя из начислен
ной оплаты труда. В этом случае сам Фонд социального страхования пере
числяет работодателю затраченные суммы на социальное страхование. 

Все работодатели обязаны перечислять в Фонд социального страхования 
5,4% от начисленной оплаты труда, и, судя по практике, это не является об
ременительным для религиозных организаций. 

в. Фонд медицинского страхования 
Медицинское страхование является формой социальной защиты интере

сов населения в охране здоровья; оно возникло как реакция на критику 
недостатков социалистического бесплатного медицинского обслуживания, 
в результате чего Верховным Советом РСФСР был принят 28 июня 1991 г. 
Федеральный закон «О медицинском страховании граждан в РСФСР». 

Переход на платную медицину в подражание «цивилизованным» государ
ствам оказался некстати в условиях глубокого экономического кризиса в 
России. Большинство медицинских учреждений влачат жалкое существова
ние так, что не могут оказать прежней качественной медицинской помощи 
большинству населения. 
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Цель медицинского страхования — гарантировать гражданам при возник
новении страхового случая получение медицинской помощи за счет накоп
ленных средств и финансировать профилактические мероприятия. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 
добровольном. Обязательное медицинское страхование является всеобщим 
для населения РСФСР и реализуется в соответствии с программами обяза
тельного медицинского страхования, которые гарантируют объем и условия 
оказания медицинской и лекарственной помощи гражданам. 

Страхователями при обязательном медицинском страховании являются: 
для неработающего населения органы государственного управления; для ра
ботающего населения — предприятия, учреждения, организации, лица, за
нимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и лица свободных 
профессий, являющиеся субъектами медицинского страхования. 

Религиозная организация как работодатель является страхователем сво
их работников, поэтому все соответствующие законоположения об обяза
тельном медицинском страховании граждан распространяются на религиоз
ные учреждения. 

Религиозная организация как страхователь обязана: 
а) заключать договор обязательного медицинского страхования со стра

ховой медицинской организацией; вносить страховые взносы в порядке, ус
тановленном Законом и договором медицинского страхования; 

б) в пределах своей компетенции принимать меры по устранению небла
гоприятных факторов воздействия на здоровье граждан; предоставлять стра
ховой медицинской организации информацию о показателях здоровья кон
тингента, подлежащего страхованию. 

Договор медицинского страхования является соглашением между страхо
вателем и страховой медицинской организацией, в соответствии с которым 
последняя обязуется организовывать и финансировать предоставление заст
рахованному контингенту медицинской помощи определенного объема и ка
чества или иных услуг по программам обязательного медицинского страхо
вания и добровольного медицинского страхования. 

Договор имеет форму обязательной регистрации юридического лица в 
Фонде медицинского страхования и вступает в силу после первого страхово
го взноса. 

В целях компенсации недостатка бюджетных средств на содержание ме
дицинского обслуживания населения был учрежден Фонд медицинского 
страхования и Фонды здравоохранения. 

Фонды здравоохранения предназначены для обеспечения профессио
нальной подготовки кадров, финансирования научных исследований, разви
тия материально-технической базы учреждений здравоохранения, оплаты 
особо дорогостоящих видов медицинской помощи; оказания медицинской 
помощи при массовых заболеваниях, в зонах стихийных бедствий, катастроф 
и других целей в области охраны здоровья населения. Фонды здравоохране
ния образуются за счет средств органов государственного управления. Фон-
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ды медицинского страхования формируются в страховых медицинских орга
низациях за счет средств, получаемых от страховых взносов страхователей — 
работодателей. 

Фонды обязательного медицинского страхования предназначены для фи
нансирования страховой организацией медицинской помощи и иных услуг в 
соответствии с договорами обязательного медицинского страхования. 

Государство периодически (ежегодно) меняет нормативы отчислений в 
фонды социального обеспечения и страхования. Так, например, Федераль
ный Закон № 197-ФЗ от 20.11.99 «О тарифах страховых взносов в Пенсион
ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд 
занятости населения РФ, Фонды обязательного медицинского страхования 
РФ» определил: 

для работодателей-организаций — в размере 28%; 
для работодателей-организаций, занятых в производстве сельскохозяй

ственной продукции, — в размере 20,6% от выплат в денежной и натураль
ной форме, начисленных в пользу работников по всем основаниям незави
симо от источника финансирования... 

Тарифы страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхо
вания: 

0,2% — в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования; 
3,4% — в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхова

ния. 
Тарифы страховых взносов в Государственный Фонд занятости населе

ния: 
1,5% от выплат в денежной и натуральной форме, начисленных в пользу 

работников по всем основаниям независимо от источника финансирования, 
включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг. 

Тарифы страховых взносов в Фонд социального страхования РФ: 
— 5,4% от выплат в денежной и натуральной форме, начисленных в 

пользу работников по всем основаниям независимо от источника финанси
рования, для работодателей-организаций и граждан (физических лиц), осу
ществляющих прием на работу по трудовому договору. 

Поэтому каждая религиозная организация или учреждение обязана вно
сить соответствующую сумму в Фонд медицинского страхования. 

г. Пенсионный фонд Российской Федерации 
Пенсионный фонд — это новый финансовый инструмент, обеспечиваю

щий аккумуляцию и перераспределение средств для пенсионного обеспече
ния граждан Российской Федерации. 

По-прежнему, как и при Советской власти, основным критерием диффе
ренциации условий и норм пенсионного обеспечения признается труд и его 
результаты. Трудовые основания в определении права на пенсию, тем не ме-
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нее, в настоящее время несколько сглажены. Если до 1990 года домохозяйка, 
ни одного года не проработавшая, не имела права на пенсию, то сегодня она 
имеет право на социальную (минимальную) пенсию, и будет ее получать пос
ле достижении ею пенсионного возраста. 

Аналогично обстоит дело и со священнослужителями. Труд их ранее счи
тался общественно не полезным, поэтому права на пенсию они не имели; се
годня же идеологизм «общественная полезность труда» канул в Лету, а право 
гражданина на пенсию приобретается самим фактом внесения страховых 
взносов в Пенсионный фонд — если религиозное учреждение будет перечис
лять страховые взносы в Пенсионный фонд, то работники этого учреждения 
будут иметь право на пенсию. 

Но, как известно, ни одному юридическому лицу в Российской Федера
ции не предоставлено право добровольно решать, вносить или не вносить 
страховые взносы в Пенсионный фонд — все обязаны это делать под стра
хом взыскания недоимок в многократном размере. Поэтому как только юри
дическое лицо зарегистрируется в органах юстиции, оно сразу же должно 
встать на учет в региональном отделении Пенсионного фонда и начать регу
лярные перечисления страховых взносов в соответствии с уровнем начислен
ной оплаты труда своим работникам. 

Пенсионное обеспечение как явление представляет собой дань общества 
разрушенной семейности, пенсия особенно необходима одиноким старикам. 
Такой тип социального обеспечения возникает в обществе с разрушенной се
мьей — родители отчуждаются от детей, дети не осознают своих обязаннос
тей перед родителями, семья не образуется из-за низкой рождаемости. В та
ких условиях возникает целый слой нетрудоспособного населения, который 
не имеет средств для проживания, поэтому общество берет заботу о стариках 
на собственные плечи. 

Надо понять, что средства Пенсионного фонда, сформированные из 
страховых взносов, распределяются на текущую пенсию ныне здравствую
щим пенсионерам. В той системе пенсионного обеспечения, которая ныне 
установлена, отсутствует принцип накопления пенсионных средств для фор
мирования будущих пенсий — что собрали, то и раздали. А если нынешний 
работник доживет до пенсионного возраста, то его пенсия будет складывать
ся не из прошлых страховых взносов, которые делал его работодатель, а из 
тех средств, которые будут собраны в свое время. Таким образом, мы приоб
ретаем право на пенсию в будущем лишь потому, что у нас изымались в на
стоящее время средства для пенсий нашим современникам. 

В такой ситуации, когда будущий пенсионер не может повлиять на раз
мер своей пенсии, на свое благосостояние в старости, когда процесс форми
рования пенсии абсолютно анонимен, возникает законный протест против 
такого характера социального обеспечения. Что же дает государство пенсио
неру согласно нынешнему Закону о пенсиях? 

Представим себе, что клирик отработал 40 лет, ему исполнилось 60 лет и 
он может обратиться, чтобы ему начислили государственную пенсию. Како-
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ва же она будет? Сколько денег он получит до своей смерти? Сопоставима 
ли эта сумма с величиной страховых взносов за сорок лет? 

Продолжим наш пример с начислением жалованья (по нормативам, быв
шим в июле 1998 года) и предусмотрим самые благоприятные финансовые 
условия жизни. 

Пусть в течение сорока лет рубль не обесценивается, тогда стоимость руб
ля будет постоянной, и наш бы воображаемый «настоятель» все годы будет 
получать 9887 рублей годового жалованья. Тогда взносы в Пенсионный фонд 
от суммы начисленной оплаты труда за все годы трудовой деятельности со
ставят 106 780 рублей (= 9 887 х 0,27 х 40). 

Закон о государственных пенсиях (в ред. Федерального закона от 05.05.94 
№ 2-ФЗ) определял в 1998 году размер пенсии следующими статьями: «Ста
тья 16. Размер пенсии 

Пенсия устанавливается в размере 55 процентов заработка (раздел VII За
кона) и, сверх того, один процент заработка за каждый полный год общего тру
дового стажа, превышающего требуемый для назначения пенсии (статьи 10, 11 
и 12 Закона). 

При назначении пенсии в соответствии со статьями 12 и 14 Закона увели
чение ее размера на один процент заработка производится также за каждый 
полный год специального трудового стажа сверх необходимого для установления 
пенсии. 

Размер пенсии, исчисленной в указанном выше порядке, не может превышать 
75 процентов заработка. 

Статья 17. Минимальный размер пенсии 
Минимальный размер пенсии при общем трудовом стаже, равном требуемо

му для назначения полной пенсии, устанавливается не ниже минимального раз
мера оплаты труда (в ред. Федерального закона от 05.05.94 № 2-ФЗ). 

Размер пенсии (часть первая настоящей статьи) повышается на один про
цент за каждый полный год общего трудового стажа сверх требуемого для на
значения пенсии, но не более чем на 20 процентов (в ред. Закона РФ от 06.02.92 
№ 2294-1). 

Статья 18. Максимальный размер пенсии 
Максимальный размер пенсии при общем трудовом стаже, равном требуе

мому для назначения полной пенсии, устанавливается на уровне трех минималь
ных размеров пенсии (часть первая статьи 17 Закона), а пенсии, назначенной в 
связи с подземной работой, работой с вредными условиями труда и в горячих 
цехах (пункт «а» статьи 12 Закона) — трех с половиной размеров. 

Размер пенсии (часть первая настоящей статьи) повышается на один про
цент за каждый полный год общего трудового стажа сверх требуемого для на
значения пенсии, но не более чем на 20 процентов». 

Границы, в пределах которых государство обязалось платить пенсию, оп
ределяются статьями 17 и 18, и они, как видно, не зависят ни от получаемой 
оплаты труда, ни от суммы перечисленных страховых взносов. 

Рассчитаем минимальный и максимальный размеры пенсии по статьям 
17 и 18. (Ныне в 2001 году действует иной порядок расчета.) 
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Пусть минимальный размер оплаты труда (так было в 1998 году) опреде
лен 84 рубля; наш «настоятель» сверх положенных 25 лет проработал еще 15, 
следовательно, его минимальная пенсия составит 84 х 1,15 = 96,6 рубля, 
а максимальная пенсия составит 96,6 х 3 х 1,15 = 333 рубля. 

Но статья 16 предлагает другой счет; если нельзя при минимальном зара
ботке 84 рубля иметь пенсию больше, чем 333 рубля, это означает бессмыс
ленность использования уровня оплаты труда при расчете будущей пенсии 
согласно пенсионному законодательству, действовавшему в 1998 году. 

В самом деле, если «наш клирик» получал 824 рубля в месяц, то, согласно 
статье 16, он должен получать пенсию 577 (= 824 х 0,55 + 824 х 0,15) рублей. 

Можно определить, при какой месячной оплате труда расчет по 16-й ста
тье совпадет с расчетом по 18-й статье; для этого max 333 надо разделить на 
сумму коэффициентов 0,55 и 0,15 (первое — коэффициент из 16-й статьи, 
второе — 15% доплаты за пятнадцать лет сверхстажной работы) — в итоге по
лучим 476 рублей. Следовательно, все граждане, получающие месячную опла
ту труда более 500 рублей в месяц, будут получать пенсию не более 333 руб
лей. При этом совершенно не принимается во внимание сумма страховых 
взносов, перечисленная за все годы работы будущего пенсионера. 

Известно, что средняя продолжительность жизни российских мужчин ко
леблется около 70 лет возраста. Если предположить, что наш будущий пен
сионер — «настоятель» проживет как бы два «срока» — от пенсионного воз
раста (60 лет), минуя наиболее вероятный возраст продолжительности жиз
ни (70 лет), до маловероятного возраста (80 лет), то он будет получать пенсию 
в течении 20 лет; если его пенсия будет максимальной (333 рубля), то за весь 
пенсионный период он получит всего 79 920 рублей. 

Но ведь в Пенсионный фонд было перечислено 106 780 рублей; следова
тельно, наш «пенсионер» недополучит почти 27 тысяч рублей. 

Таким образом, церковные деньги, образовавшиеся вследствие культовых 
пожертвований, будут использованы на пенсию иным гражданам, весьма да
леким от Церкви. 

Заметим, что этот расчет сделан с учетом самых благоприятных усло
вий — и стабильности рубля, и продолжительности жизни, и устойчивости 
пенсионной системы, и постоянно высокий уровень оплаты труда. 

Напомню еще раз. В настоящее время (2001 г.) идет пенсионная рефор
ма, суть которой заключается в разделении накоплений — за счет рабо
тодателя и за счет работника. При этом государство будет гарантировать 
минимальный размер пенсии, а желаемое превышение пенсии над ее ми
нимальным размером должно будет обеспечиваться взносами самого работ
ника. 

Против старой системы пенсионного обеспечения мне приходилось про
тестовать и предлагать найти такие формы социальной защиты служащих ре
лигиозных организаций, которые отличались хотя бы разумностью. Основ
ное предложение это создание внутрицерковного негосударственного пенси
онного фонда, особенностью которого были бы небольшие страховые 
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взносы, именное накопление и наследуемое использование средств, неис
черпанных после кончины пенсионера. 

Негосударственный церковный пенсионный фонд так и не состоялся, но 
Приходской Совет Храма во имя Преображения Господня, воспользовав
шись полнотою экономических прав религиозного учреждения, стал соучре
дителем негосударственного Первого Национального Пенсионного Фонда. 
Среди других учредителей данного пенсионного фонда были предприятия 
оборонного и машиностроительного комплекса, озабоченные сохранением 
квалифицированных кадров путем обеспечения дополнительных пенсий 
своим специалистам при достижении ими пенсионного возраста. 

7.4. Негосударственное пенсионное обеспечение 

Первый Национальный Пенсионный Фонд (далее — ПНПФ) основан в 
1992 году, соучредителем которого стал Храм во имя Преображения Господ
ня. В то время в Российской Федерации отсутствовало законодательство о 
негосударственном пенсионном обеспечении, поэтому имелся определен
ный риск. А 22 апреля 1998 года принят Федеральный Закон «О негосудар
ственных пенсионных фондах», в котором предусмотрена защита интересов 
вкладчиков посредством контроля деятельности таких фондов. В Приложе
нии № 36 представлены извлечения из текста Федерального Закона, отража
ющие существо деятельности негосударственных пенсионных фондов и под
контрольность этой деятельности государству. 

Идеология негосударственного пенсионного обеспечения, реализуемая 
названным Первым Национальным Пенсионным Фондом, заключается в 
следующем. 

Первое. 
Пенсионные фонды как финансовый инструмент отличаются от банков 

и страховых компаний тем, что они защищены от финансового краха, быва
ющего по причине какой-либо паники на денежном рынке. Гражданин, 
вкладывая свои сбережения в Пенсионный фонд, надеется воспользоваться 
ими не завтра и не послезавтра, а лет через десять — двадцать. В свою оче
редь, пенсионный фонд подписывает с клиентом договор о пенсионном об
служивании при условии, что клиент не востребует свои сбережения ранее 
шести месяцев или года. Если все-таки клиент пожелает снять определенную 
сумму со своего счета, то он обязан заранее (за шесть месяцев) предупредить 
пенсионный фонд и предъявить уважительные мотивы своего решения. 

При таких условиях взаимоотношений фонда и вкладчика практически 
исключены ситуации ажиотажного снятия денег со счетов фонда, то есть ис
ключена такая ситуация, при которой терпят банкротство обычные банки. 

Банки, как известно, используют деньги, вложенные на короткий срок — 
три месяца, полгода, год, три года. Если начинается паника на денежном 
рынке, то нет никаких препятствий для снятия вложенных денег со счетов 
банков. Но поскольку банки собранные средства используют в финансовом 
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межбанковском и экономическом обороте, то они не в состоянии сразу 
предъявить всю сумму вкладов, поэтому происходят все эти банкротства. 

Второе. 
Если пенсия из государственного фонда представляет собой ту долю на

ционального богатства, которую вам пожелает выделить государство, при 
этом не особенно-то считаясь с вашим трудовым прошлым, то пенсия из не
государственного фонда представляет собой материальный эквивалент ва
шей заботы о самих себе — сколько отложили денег себе на старость, столько 
и получите. Ни копейки не положили — будете довольствоваться государ
ственными «тремя минимальными уровнями заработной платы»; а если что-
нибудь отложили, то сможете добавить к государственным «трем миниму
мам» свой собственный «максимум заботы о своей старости». 

Третье. 
Негосударственный пенсионный фонд в отличие от государственного ве

дет активную финансовую деятельность. Если государственный фонд не ус
певая собрать деньги, сразу же их раздает (и даже не хватает для всех пенси
онеров), то негосударственный фонд, собрав взносы клиентов, передает 
часть их в финансовый оборот, в результате которого сумма активов (накоп
ленных средств) увеличивается за счет финансовой прибыли, которая рас
пределяется по счетам клиентов. 

Таким образом, на счету каждого клиента образуются дополнительные 
накопления, которые перекрывают клиентские вклады в несколько раз. Та
ким образом, негосударственный пенсионный фонд — это своеобразный 
банк, в котором находятся только долгосрочные вклады с ограниченным 
правом их клиентского снятия. 

Четвертое. 
Помимо того, что вклады и накопления в негосударственном фонде име

ют именной характер, самое главное то, что эти вклады наследуемы. Если 
после кончины пенсионера на его счету останутся неизрасходованные на
копления, то они могут перейти по наследству родственникам пенсионера 
или тому лицу, на которого оставлено завещание. По правилам, принятым 
Первым Национальным Пенсионным Фондом, вклады подлежат обычному 
праву о наследовании в Российской Федерации. 

Пятое. 
Вклады в негосударственные пенсионные фонды на имя конкретного 

лица может осуществлять как любое физическое лицо, так и любое юриди
ческое лицо, в особенности — работодатель. Основные вкладчики ПНПФ — 
это юридические лица — государственные и частные предприятия (компа
нии). Интерес этих вкладчиков состоит в том, чтобы данной социальной 
льготой — предоставлением дополнительного пенсионного обеспечения 
удержать квалифицированных работников на производстве в условиях за
тяжного экономического кризиса. Участникам ПНПФ — оборонным пред
приятиям в период экономических кризисов «ельцинской» поры удалось 
удержать у себя квалифицированные кадры во многом благодаря системе 
дополнительного пенсионного обеспечения. 
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Все эти пять условий убеждали нас в необходимости негосударственного 
пенсионного обеспечения для работников и служащих религиозных учреж
дений. По крайней мере, этих работников надо бы больше уважать и соци
ально защищать, поскольку их труд часто бывал и бывает малооплачиваемым 
и жертвенным. Особенность религиозной среды такова, что семьи здесь мно
годетные, матери, как правило, остаются домохозяйками, и если священник 
по какой-либо причине перестает служить, то мизерная государственная 
пенсия нисколько не обеспечит материальное положение семьи. Это особен
но видно в случае безвременной кончины кормильца — Церковь сегодня не 
имеет системы социальной защиты вдовы священника, имеющей к тому же 
еще и несовершеннолетних детей. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, а также то, что Московская 
Патриархия не нашла возможностей учредить негосударственный общецер
ковный пенсионный фонд, и воспользовавшись правом экономической сво
боды, определенной Уставом прихода и Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Приходской Совет Храма во имя Преображения Господня решил 
стать соучредителем Первого Национального Пенсионного Фонда. Другими 
соучредителями были предприятия военно-промышленного комплекса, не
сколько страховых компаний и банков. Доля акций Храма была незначитель
ной, но и число работников Храма в сотни раз было меньше, чем число ра
ботников в предприятиях других учредителей. 

Основная цель участия прихода в негосударственной пенсионной про
грамме состояла в создании системы социальной защиты семей штатных 
клириков, служащих и работников Храма. 

Прежде чем решиться на этот необычный для религиозных учреждений 
шаг, был произведен расчет сравнения эффективности пенсионных про
грамм — государственной и негосударственной. 

Продолжая наш пример о жалованье и пенсионном обеспечении вообра
жаемого «настоятеля», напомним, что уровень жалованья определен в 824 
рубля (за год 824 х 12 = 9 888). 

Было определено выше, что поскольку в государственный пенсионный 
фонд перечисляется 27% от начисленной заработной платы, то за сорок лет 
службы «настоятеля» приход перечислит в Государственный пенсионный 
фонд 106 790 рублей. Пенсию же «настоятель» будет получать только 333 руб
ля (даже если самую высокую), при этом за двадцать пенсионных лет будет 
выплачено ему всего 79 920 рублей, а 27 тысяч рублей жертвенных денег 
уйдет на иные государственные нужды. 

Как же образуются средства на негосударственное пенсионное обеспе
чение? 

По правилам ПНПФ на личные счета клиентов (будущих пенсионеров) 
должны перечисляться взносы не ниже 50% минимальной заработной пла
ты. Пенсионная программа Приходского Совета состояла в том, что на счета 
сотрудников Храма решено было перечислять взносы в размере не менее 
100% минимальной оплаты труда — в 1997 году перечислялось в среднем 
87 рублей в месяц. 
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Таким образом, за 12 месяцев Храм перечислил в негосударственный пенси
онный фонд на именной счет каждого сотрудника Храма 1044 рубля (= 87 х 12), 
а за сорок лет при таком правиле было перечислено бы всего 41 760 рублей. 

Помимо увеличения вложения произойдет прирост накоплений за счет 
использования ресурсов Пенсионного фонда в финансовом обороте. Пред
положим, что все сорок лет будет самый минимальный темп годового прирос
та — всего 3% (хотя накопления сотрудников Храма — участников ПНПФ в 
1994—1997 годах возрастали на 40—70%), тогда динамика накоплений на сче
ту сотрудника — клиента ПНПФ составит (на конец года): 

Расчет для этой таблицы производился следующим образом: к сумме, на
копленной к началу года, прибавляется годовой взнос, а также произведение 
среднегодового остатка и процентной ставки начислений, в частности — 3%; 
в итоге получается сумма накоплений на конец года. 

первый 1060 
пятый 5626 
десятый 12148 
пятнадцатый 19709 
двадцатый 28473 
двадцать пятый 38634 
тридцатый 50414 
тридцать пятый 64069 
сороковой 79900 

Сумма 80 тысяч состоит из внесенных приходом в качестве регулярных 
взносов в ПНПФ 41,8 тысячи рублей, а также из суммы, 38 тысяч, которая 
образуется за счет ежегодного прироста вкладов начисляемого Фондом (при 
этом в расчет принят самый минимальный процент — 103%). 

Итак, за сорок лет Храм затратит для пенсионного обеспечения клирика 
вместо 107 тысяч, как это требуется в случае государственного пенсионного 
обеспечения, всего 42 тысячи рублей. 

Первый Национальный Пенсионный Фонд предлагает два варианта ис
пользования пенсионером накопленных средств: 

а) пожизненная выплата (все права собственности на накопленные сред
ства передаются Фонду, а Фонд выплачивает определенный уровень пенсии, 
независимо от того, есть на счету пенсионера деньги или их уже нет); 

б) выплата до того времени, пока не будут исчерпаны все накопленные 
средства. 

Возможны и иные комбинации соглашений Фонда и пенсионера. 
Далее, предполагаем так же? как и выше, что после выхода на пенсию в 

шестьдесят лет, пенсионер проживет еще двадцать лет; если же начать пла
тить из этих накопленных средств и уже никаких дополнительных взносов в 
Фонд не производить, но только снимать со счета средства на выплату пен
сии, причем платить выше уровня государственной максимальной пенсии, а 
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именно 345 рублей, то мы будем иметь следующую картину движения (вто
рой столбец таблицы) пенсионных накоплений на счету воображаемого пен
сионера за двадцать пенсионных лет (остаток накоплений на конец года): 

Годы выплаты 
пенсии 

Остаток 
накоплений на 

конец года 

Максимально 
возможная 

пенсия: 540 р. 
1 2 3 

первый 77800 76800 
пятый 70300 63440 
десятый 59500 44360 
пятнадцатый 47000 22200 
двадцатый 32500 0 

Каждый год со счета снимается по двенадцать «максимальных государ
ственных» пенсий — всего 4140 рублей, но ведь на счету остаются еще сум
мы, которые продолжают увеличиваться на годовой темп роста вкладов 
(здесь предусматривается худший вариант — 103% годовых), поэтому даже 
при этих условиях (максимальная, по государственным меркам, пенсия и ми
нимальный темп роста накоплений) после кончины пенсионера на счету ос
танется 32,5 тысячи рублей, которые перейдут по наследству вдове или де
тям. Если пенсионер еще не скончается, то этих пенсионных средств хватит 
ему еще на девять лет. 

Накопленные средства постоянно увеличивались на процент вкладов — 
на выплату пенсий в течение двадцати лет было снято со счета 82,8 тысячи 
рублей, но при этом зачислено на счет 34,3 тысячи рублей приростов накоп
лений вследствие процентных начислений (103% годовых). 

Возможен и другой вариант использования накопленных средств. Пен
сионер может просить Пенсионный фонд назначить ему такую пенсию, что
бы через двадцать лет (ко времени возможной кончины пенсионера) на его 
пенсионном счету ничего бы не осталось. Нетрудно рассчитать, какова в 
этом случае должна быть пенсия, исходя из накопленных 80 тысяч рублей, 
минимального темпа роста вкладов — 103% и двадцати лет получения пен
сии — она будет составлять 540 рублей в месяц, что на треть больше «макси
мальной государственной». 

Результаты расчета представлены в третьем столбце таблицы (ежегодно 
вычитается сумма 5416 рублей, но при этом растает остаток накопления за 
счет начисляемых процентов) — на конец двадцатого пенсионного года на 
личном счету пенсионера накопления обратятся в нуль. 

Всего, может быть, выплачено пенсионеру по второй схеме за двадцать 
лет 103 тысячи рублей, из них к началу пенсионного срока было накоплено 
80 тысяч, а остальные 23 тысячи рублей приросли как проценты на остатки 
вкладов. 

При этом в негосударственный фонд было перечислено в 2,6 раза мень
ше, чем в государственный фонд (41,8 тыс. руб., а не 106,8 тыс. руб.). 
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Эффективность негосударственного пенсионного обеспечения составит 
2,46 рубля, то есть на один рубль взносов в Пенсионный фонд пенсионер мо
жет получить 2,5 рубля пенсии; 

эффективность государственного пенсионного обеспечения, при тех же 
условиях стабильности рубля, сроков жизни и работы и прочее, составит все
го 78 копеек, то есть на один рубль взносов в Пенсионный фонд пенсионер 
может получить всего 78 копеек пенсии. Эту систему следует считать абсо
лютно неэффективной и вредной. 

Негосударственная пенсия даже при самых неблагоприятных финансо
вых условиях может оказаться почти на треть больше, чем государственная. 
И самое главное, церковные жертвенные средства не отойдут «в страну дале
че», но возрастут и останутся в пользовании служащих Алтаря. 

Чтобы подтвердить все эти расчеты, приведу пример движения средств 
на моем собственном счету в ПНПФ. На 1 января 1999 года остаток по имен
ному счету составил 11,3 тысячи рублей, но за все время участия в ПНПФ на 
этот счет поступило 3,7 тысячи рублей. Следовательно, рост накоплений со
ставил 309%, то есть среднегодовой темп роста накоплений составил 120,7%, 
то есть не 3%, как в приведенном выше примере, а 20,7%. 

ПНПФ представил итоговую за семь лет своего существования офици
альную информацию, где сравнивается инвестиционная доходность Фон
да, инфляция рубля и рост курса доллара. Оказывается, что хранить деньги 
в ПНПФ гораздо выгоднее, чем хранить их в виде американских долларов. 
Иначе говоря, если бы в 1992 году накопленные деньги обыватель пере
вел в доллары или же вложил бы в ПНПФ, то прирост накоплений в этом 
Пенсионном фонде был бы больше, чем приросший фонд в долларовом 
эквиваленте. Следовательно, сегодня механизм защиты накоплений через 
негосударственное пенсионное обеспечение может быть самым эффек
тивным. 

Особенностью данного ПНПФ является профессионализм руководства 
Фонда и добросовестная и успешная деятельность Управляющей компании, 
которая работает с активами Фонда. 

Такой подробный анализ и сопоставление двух типов пенсионного обес
печения необходим прежде всего для того, чтобы доказать неэффективность 
государственного пенсионного обеспечения, и показать насколько эконом
но и целесообразно можно использовать церковные средства. Приходской 
Совет Храма во имя Преображения Господня разработал специальную пен
сионную программу для служащих Храма и представил ее в виде специаль
ного Положения, которое было утверждено Приходским Собранием. 

Приходской Совет обратился к Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II как к правящему Архиерею с просьбой благословить 
такого рода социальную деятельность на приходах. Резолюция Святейшего 
Патриарха была следующей: «26.VI. 1997 г. Взаимоотношения Прихода с не
государственным Пенсионным фондом отнести к компетенции Приходско
го собрания». 
14-7651 
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Положения о дополнительном пенсионном обеспечении служащих Хра
ма во имя Преображения Господня, утвержденное Приходским Собранием, 
переработано мною в типовое Положение, и таком виде его можно рекомен
довать для религиозных организаций, которые заинтересуются проблемами 
социальной защиты клириков и служащих Храма и приходских учреждений 
(см. Приложение № 37). 

Первые пятнадцать именных счетов сотрудников Храма во имя Преобра
жения Господня были открыты в 1993 году; на 1 января 1998 года у этих уча
стников Фонда было накоплено по 9 тысяч рублей, причем годовой темп 
роста только за 1997 год составил не 103%, как в нашем примере, а 128%. 
Участнику, возраст которого не старше 40 лет, уже сегодня данный Фонд га
рантирует пенсию больше государственного максимума. 

Видя такую эффективность негосударственного пенсионного обеспече
ния, мне неоднократно приходилось обращать внимание священноначалия 
на необходимость внедрения подобной системы социальной защиты в рели
гиозных учреждениях. 

Против этих предложений выдвигались только два аргумента, первое — 
недоверие, что-де это какая-то криминальная финансовая «пирамида», вто
рое — что-де отсутствует законодательство о негосударственных пенсионных 
фондах. 

Конечно, десятки псевдо-фондов возникают и лопаются как мыльные 
пузыри, но в данном случае мы имеем дело с экономически устойчивыми 
предприятиями и учреждениями — учредителями ПНПФ. Например, уч
редителями его являются крупнейшие предприятия цветной металлургии, 
атомной промышленности, аэропорты и научно-производственные комп
лексы. Для этих предприятий собственный пенсионный фонд является 
средством удержания рабочей силы, поэтому в их социальной программе 
негосударственное пенсионное обеспечение имеет приоритетное значе
ние. Рабочие и служащие этих предприятий знают, что к их государствен
ной пенсии будет существенная добавка из их собственного пенсионного 
фонда. 

Что касается законодательства, то сегодня этот вопрос снят, Федераль
ное Собрание Российской Федерации приняло этот Закон «О негосудар
ственных пенсионных фондах» 8—22 апреля 1998 года (см. Приложение 
№ 35). 

И, наконец, последнее. Выше говорилось о проходящей реформе госу
дарственной пенсионной системы. Реализуется тот проект, который прогно
зировался специалистами ПНПФ, следовательно, участники ПНПФ на 
десять лет опередили всех прочих пенсионеров. Пока Государственный Пен
сионный фонд развернет свою именную пенсионную схему, участники 
ПНПФонда уже будут иметь весьма существенный дополнительный приба
вок к государственной пенсии. 
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8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЕНИИ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

8.1. Понятие и функции хозяйственного учета 

Если рассматривать управление хозяйством как протекающий во време
ни организационный творческий процесс, то в нем можно выделить этапы: 

а) выработка целей и прогнозирование, 
б) хозяйственный учет и экономический анализ, 
в) организация и распорядительство, каждый из которых включает в себя 

обособившиеся и организационно оформленные виды управленческой дея
тельности (функции управления). 

Хозяйственный учет является органической составной частью процесса 
управления и одной из его общих функций. Чтобы управлять реальным эко
номическим объектом, необходимо познать не только закономерности его 
развития, но и фактическое состояние конкретного объекта, направления и 
тенденции его развития. Это достигается путем наблюдения, измерения, 
фиксации и систематизации данных о состоянии и направлениях развития 
объекта управления и на этой основе — создания его информационной мо
дели. Экономические объекты управления как любые процессы и явления 
общественной жизни поддаются информационному моделированию. 

Учет в системе управления хозяйством обеспечивает наблюдение, изме
рение, фиксацию и систематизацию данных об уже свершившихся хо
зяйственных фактах и явлениях, и на этой основе возникает возможность 
формирования информационной модели о фактически имевших место хо
зяйственных процессах и фактическом состоянии хозяйственной деятельно
сти объекта управления. 

Заметим, что планирование обеспечивает формирование предполагаемой 
и прогнозируемой информационной модели хозяйственной деятельности 
объекта управления. 

Первая функция учета в хозяйственном механизме управления состоит и 
мысленном количественном отображении и качественной характеристике 
фактического состояния хозяйственной деятельности объекта управления; 
например, приход планирует воссоздание порушенного Храма, оценивает 
свои финансовые возможности, разрабатывает модели взаимоотношений 
с возможными жертвователями, принимает решения об организации соб
ственного доходного дела. 

Главное требование к учету — обеспечение возможно более точного от
ражения в документах фактического состояния управляемого объекта, опи
сываемого в финансово-экономических показателях (затраты, прибыль, сто
имость, количество и т. п.). 

Но чтобы управлять, нет необходимости знать все многообразие характе
ристик объекта управления. Совокупность данных, количественно отража-

14-
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ющих наиболее важные качественные стороны изучаемых (управляемых) 
процессов и явлений, получила в научной литературе название экономичес
кого показателя, применительно к экономическому объекту исследования 
или управления. 

Таким образом, чтобы учетная информационная модель хозяйства соот
ветствовала его реальному состоянию, она должна базироваться на системе 
показателей, принятой в экономической практике государства, частных 
предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов. Это означает, что бух
галтерский учет в религиозных организациях должен быть основан на тех 
стандартах, которые утверждает государство в лице Министерства финансов, 
Государственной налоговой службы и иных государственных учреждений. 
В частности, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
20 марта 1992 г. № 10 утверждено Положение о бухгалтерском учете и отчет
ности в Российской Федерации. Весь нижеследующий текст об организации 
бухгалтерского учета на Приходе основан именно на этом Положении. 

В соответствии с пунктом 3 Положения о бухгалтерском учете и отчетно
сти каждое предприятие, организация и учреждение могут самостоятельно 
определять форму и методы бухгалтерского учета, исходя из конкретных ус
ловий своей деятельности и общих методологических принципов. 

Это же правило относится и к религиозным организациям. 
Финансовая дисциплина, требуемая государством от всех хозяйствующих 

субъектов, может быть обеспечена только теми показателями бухгалтерского 
учета, которые регламентированы государственными органами. Поэтому не
смотря на то, что централизованные религиозные объединения вправе при
нимать собственные системы учета, эти системы должны включать требуе
мые государством показатели. 

Распространенными формами, применяющимися в настоящее время на 
практике, являются автоматизированная, журнально-ордерная, мемориаль
но-ордерная формы учета, а также форма учета с применением ведомостей и 
форма учета с применением в качестве основного учетного регистра книги 
учета хозяйственных операций формы К-1. 

Следовательно, первым условием для выполнения бухгалтерским учетом 
функции документального отображения состояния хозяйства является выбор 
системы экономических показателей. 

Выбор системы показателей, определение содержания каждого показате
ля обусловлены целями и задачами планирования, контроля и анализа. 

Задачи учета в данном случае состоят в том, чтобы: 
1) полностью удовлетворить потребность управления в информации о 

фактически свершившихся хозяйственных процессах и явлениях; 
2) отразить эти процессы и явления таким образом, чтобы на основе ко

личественных данных, характеризующих их внешнюю определенность, мож
но было получить достоверную их качественную характеристику. 

Вторая функция учета в хозяйственном механизме состоит в контроле за 
состоянием объекта управления. 
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Задачами контрольной функции бухгалтерского учета являются: 
во-первых, контроль за состоянием объекта управления в соответствии с 

целью, заданной ему управляющей системой; 
во-вторых, контроль за экономической целесообразностью хозяйствен

ных операций; 
в-третьих, контроль за правовой обоснованностью хозяйственных опе

раций; 
в-четвертых, контроль за сохранностью имущества учреждения. 
Важнейшими условиями, обеспечивающими возможность реализации 

бухгалтерским учетом своей контрольной функции, являются: 
а) последовательное соблюдение принципа обратной связи (учетная ин

формация по своему содержанию, периодам и времени представления долж
на обеспечивать возможность контроля за соблюдением всех норм правово
го регулирования деятельности предприятия, а также контроль выполнения 
объектом управления всех решений); 

б) достоверность и правдивость учетной информации; 
в) единообразное отражение хозяйственной деятельности управляемых 

объектов, являющихся элементами одной и той же хозяйственной системы. 
Третья функция учета — активные организующие воздействия на хозяй

ственные процессы в соответствии с экономическими целями учреждения. 
Учет в хозяйственном механизме — не пассивный регистратор фактов. Он 

непосредственно влияет на результаты хозяйственного процесса. Особое ка
чество учета, используемое при целевом воздействии на хозяйственный про
цесс, заключается в его аналитичности и оперативности. 

Под аналитичностью учета понимается его способность представлять 
достаточно детальную и подробную информацию, на основе которой можно 
выявить и познать причинно-следственные связи экономических явлений 
и процессов. 

А под его оперативностью понимается — способность предоставлять ин
формацию в сроки, обеспечивающие возможность своевременного принятия 
управленческих решений. 

Вместе с тем к бухгалтерскому учету предъявляется и требование, общее 
для всех видов управленческой деятельности — наглядность (доступность для 
понимания всем сотрудникам учреждения) и экономичность. Затраты на ве
дение учета должны соответствовать ценности для управления поставляемой 
им информации. 

8.2. Организация бухгалтерского учета 
в Российской Федерации 

а. Нормативная база бухгалтерского учета 
Как подчеркивалось выше, функции бухгалтерского учета в системе уп

равления производством обуславливают необходимость его организации в 
общегосударственном масштабе. Это обеспечивается путем обязательного 
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соблюдения на территории Российской Федерации всеми предприятиями, 
организациями, являющимися юридическими лицами независимо от их под
чиненности и форм собственности (включая предприятия с иностранными 
инвестициями), правил использования единого плана счетов бухгалтерского 
учета и единых корреспонденции счетов, а также — единых основ организа
ции бухгалтерского учета 

Религиозная организация должна вести бухгалтерский учет, если это воз
можно, по единым методологическим основам и правилам, которые 
установлены (на 1998 год; обновление нормативной базы идет постоянно): 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. 
№ 129-ФЗ; 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ (утверждено при
казом Минфина РФ от 26 декабря 1994 г. № 170, в редакции изменений и до
полнений от 19 декабря 1995 г. № 130); 

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными по состоянию на 
1 января 1996 г. и регулирующими порядок учета различных объектов бух
галтерского учета: № 1 «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/94), № 2 
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), 
№ 3 «Учет имущества и обязательств организаций, стоимость которых выра
жена в иностранной валюте» (ПБУ 3/95), № 4 «Бухгалтерская отчетность 
организаций» (ПБУ 4/96) и др.; 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно
сти предприятий и Инструкцией по его применению (утверждены приказом 
Минфином СССР от 1 ноября 1991 г. № 56 и рекомендованы для применения 
на территории РФ письмом Министерств экономики и финансов России 
от 19 декабря 1991 г. № 18-5, с последующими изменениями и дополнения
ми, сообщенными приказами Минфина РФ от 28 декабря 1994 г. № 173, 
от 28 июля 1995 г. № 81 и от 27 марта 1996 г. № 31); 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №49). 

Некоммерческие, в том числе и религиозные, организации, ведущие 
предпринимательскую деятельность, должны также руководствоваться По
ложением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ и услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли (утверждено постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 г. 
№ 552 с последующими изменениями и дополнениями). 

Религиозная организация самостоятельно определяет форму бухгалтер
ского учета, которая должна включать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, набор учетных регистров, схему документооборота. 

Для составления рабочего плана счетов из Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий выбираются те 
счета, которые может использовать религиозная организация. При необхо
димости можно ввести дополнительные субсчета, например, вести учет до-
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ходов и расходов с использованием счета 96 «Целевые финансирование и по
ступления» с открытием соответствующих субсчетов. 

Совершенно недопустимо использование в учете религиозных организа
ций плана счетов бюджетных организаций, основная деятельность которых 
полностью или частично финансируется за счет средств бюджета. 

В связи с этим основной методологической базой учета в религиозных 
организациях мог бы быть «План счетов бухгалтерского учета финансово-хо
зяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению». 

Из учетных регистров можно рекомендовать Книгу учета хозяйственных 
операций (форма К-1). Это комбинированный регистр, в который заносятся 
все применяемые данной организацией синтетические счета. Запись хозяй
ственных операций в нем ведется в хронологическом порядке. Одновремен
но производится разноска по счетам. Для ежемесячного или ежеквартально
го контроля правильности записей следует составлять оборотную, или шах
матную, ведомость. Помимо этого, для учета расчетов по оплате труда 
необходимо вести расчетно-платежную ведомость. 

б. Главный бухгалтер — права и обязанности 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководи

тель религиозной организации, в частности на приходе Председатель При
ходского Совета. Он обязан создать необходимые условия для ведения бух
галтерского учета, обеспечить выполнение всеми членами организации тре
бований главного бухгалтера, касающихся оформления и представления для 
учета документов и сведений. 

Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности руководи
телем организации и ему же непосредственно подчиняется. Право подписи 
финансовых документов принадлежит (на приходе) Председателю Приход
ского Совета и главному бухгалтеру. Иногда в целях экономии приходских 
средств обязанности главного бухгалтера выполняет избранный Приходским 
Собранием казначей, тогда ему принадлежит право второй подписи в финан
совых документах. Это положение ныне стало уставным, поскольку «Устав 
Церкви 2000» предусматривает возложение обязанностей Главного бухгалте
ра на Казначея Прихода, то есть на избранного члена Приходского Совета 
(не нанятый бухгалтер, а избранный казначей). 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной по
литики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной 
и достоверной бухгалтерской отчетности. Он обеспечивает соответствие осу
ществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за 
движением имущества и выполнением обязательств. 

Если главный бухгалтер отсутствует длительное время (находится в от
пуске или командировке), то руководитель организации издает письменное 
распоряжение о предоставлении права подписи другому лицу, при этом в 
банк, обслуживающий Приход, надо предоставить образец подписи данно
го лица. 
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Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хо
зяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых доку
ментов и сведений обязательны для всех служащих организации. Без его 
подписи денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обяза
тельства считаются недействительными и не должны приниматься к испол
нению. 

В случае разногласий между Председателем Приходского Совета (или 
иным руководителем религиозной организации) и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним мо
гут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Председателя 
Приходского Совета. 

Всю полноту ответственности за незаконность операции несет тогда 
руководитель организации. 

При увольнении главный бухгалтер сдает дела вновь назначенному глав
ному бухгалтеру. В процессе сдачи дел производится проверка состояния бух
галтерского учета и достоверности отчетных данных, о чем составляется акт, 
утверждаемый руководителем религиозной организации. 

8.3. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

Предметом бухгалтерского учета является финансово-хозяйственная де
ятельность учреждений как экономически самостоятельных субъектов с обо
собленным кругооборотом средств. 

Состав объектов бухгалтерского учета включает: 
а) хозяйственные средства как материальную основу деятельности; 
б) хозяйственные процессы как содержание самой деятельности; 
в) расчеты с хозяйственными контрагентами, работниками, а также фи

нансовыми, банковскими и другими государственными и общественными 
организациями, возникающие в процессе хозяйственной деятельности; 

г)результаты деятельности. 
Для понимания сущности бухгалтерского учета важно иметь в виду, что 

хозяйственные средства как объекты учета отражаются параллельно в двух 
формах: в форме состава средств и в форме источников их образования. Дву
сторонняя характеристика хозяйственных средств обусловлена тем, что все 
объекты хозяйства (товар, имущество, труд и т. п.) выступают в современном 
экономическом процессе в материально-вещевой (штуки, килограммы) и в 
стоимостной (рубли) формах. 

Поэтому бухгалтерский учет обеспечивает возможность воспроизвести 
весь цикл индивидуального кругооборота средств, все процессы хозяйствен
ной деятельности (заготовительный, производственный, сбытовой, финан
совый, кредитный, расчетный, распределительный), а также исчислить фи
нансовый результат этой деятельности, т. е. определить величину прибыли 
или убытка. 
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Хозяйственные процессы как объекты бухгалтерского учета отражаются 
путем сбора, регистрации, обработки и передачи данных о свершившихся хо
зяйственных операциях, являющихся элементами конкретного хозяйствен
ного процесса, содержащими в себе все качественные характеристики этого 
процесса. 

Хозяйственные операции — это отношения людей по поводу использова
ния хозяйственных средств. Под их воздействием происходят количествен
ные и качественные (смена форм стоимости), изменения в составе хозяй
ственных средств и их источниках. Отражая эти изменения, бухгалтерский 
учет свидетельствует о содержании самих хозяйственных процессов. 

8.4. Общая характеристика метода бухгалтерского учета 

Методология бухгалтерского учета сводится к совокупности способов, 
при помощи которых отражается его предмет — финансово-хозяйственная 
деятельность учреждений. К способам ведения бухгалтерского учета относят
ся: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная 
запись, баланс и отчетность. 

Все перечисленные способы ведения бухгалтерского учета представляют 
собой единую систему. Бухгалтерский учет может выполнить предназначен
ные ему функции в системе управления хозяйством только в том случае, если 
он будет применять все эти способы в совокупности и в последовательно
сти, предопределенной методологией сбора, регистрации, систематизации 
и передачи информации о хозяйственной деятельности. 

Документация 
В бухгалтерском учете первичная регистрация хозяйственных операций 

как элементов хозяйственных процессов осуществляется, во-первых, по ме
тоду сплошного непрерывного учета; во-вторых, в специальных носителях 
информации — документах, придающих бухгалтерской информации доказа
тельную (в юридическом значении этого слова) силу. 

Способ сплошного и непрерывного наблюдения за хозяйственными фак
тами и их регистрация в специальных носителях информации, придающих 
ей юридическую силу, получил название документации. 

Необходимость придания бухгалтерской информации юридической силы 
обусловлена тем, что отражаемые в системе бухгалтерского учета хозяйствен
ные отношения одновременно являются и правоотношениями (начисление 
заработной платы и премий, оформление приема-передачи материальных и 
денежных средств, расчетов и т. п.). Поэтому использовать бухгалтерскую 
информацию для управления хозяйственными правоотношениями можно 
только в том случае, если она имеет правовую силу. 

Таким образом, придание информации юридической силы является 
объективно необходимой закономерностью метода ведения бухгалтерского 
учета. 
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Для документирования операций можно применять типовые формы пер
вичной учетной документации, ведомственные формы, а также формы, са
мостоятельно разработанные применительно к соответствующим типовым 
операциям, содержащие обязательные реквизиты (специальные показатели) 
и обеспечивающие достоверность отражения в учете совершенных операций, 
но удобные в использовании соответствующей организацией, в частности 
в управлении приходом. 

Состав обязательных реквизитов определен в пункте 2 статьи 9 Федераль
ного закона «О бухгалтерском учете»: «9.2. Первичные учетные документы 
принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в аль
бомах унифицированных форм первичной учетной документации, а доку
менты, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 
б) дату составления документа; 
в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 
г) содержание хозяйственной операции; 
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выра

жении; 
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяй

ственной операции и правильность ее оформления; 
ж) личные подписи указанных лиц». 
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денеж

ными средствами, подписываются руководителем организации и главным 
бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 

После того как данные первичных документов отражены в учетных ре
гистрах (табличные формы сведения воедино экономических показателей), 
необходимо организовать их хранение. Для того, чтобы документы не 
использовались для записей в учетные регистры несколько раз, некоторые 
из них подлежат гашению. Это касается всех документов, прилагаемых 
к приходным и расходным кассовым ордерам (заявления, доверенности 
и т. д.). 

Гашение осуществляется специальным штампом или подписью от руки 
«получено» или «оплачено» с указанием даты. Штампом «погашено» пре
кращается действие всех банковских документов, а также документов, на 
основании которых начислялась заработная плата и делались другие вып
латы. 

При ведении учета в Книге формы К-1 первичные документы подши
ваются в одной папке по порядку их хронологической записи в учетном ре
гистре. В правом верхнем углу проставляется номер документа по Книге. 
На папке указываются год, к которому относятся документы, номера доку
ментов с № ... по № ... включительно, их количество и другие справочные 
сведения. 

Когда учет первичных документов ведется в форме ведомости, то доку-
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менты, относящиеся к разным ведомостям, группируются и подшиваются 
в отдельные папки. 

Хранятся документы в специальных помещениях или закрывающихся 
шкафах. По истечении срока хранения документы сдаются в местный госу
дарственный архив или уничтожаются. 

Порядок и сроки хранения документов определены в «Перечне типовых 
документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ве
домств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сро
ков хранения», утвержденном Главным архивным управлением при СМ 
СССР от 15 августа 1988 года, с учетом изменений, внесенных решением 
Центральной экспертно-проверочной комиссии при Росархиве и Централь
ной экспертной комиссии Госналогслужбы РФ «Об изменении сроков хра
нения документов бухгалтерского учета» от 27 июня 1996 г. 

Определено, что подлежат хранению 3 года: 
квартальные бухгалтерские отчеты и балансы с объяснительными запис

ками к ним; 
квартальные протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утверж

дению отчетов и балансов; 
инвентарные карточки и книги учета основных средств; 
доверенности на получение денежных сумм и товарно-материальных 

ценностей (в том числе аннулированные доверенности); 
гарантийные письма; 
документы об инвентаризации (протоколы заседаний инвентаризацион

ных комиссий, инвентарные описи, акты, сличительные ведомости); 
паспорта зданий, сооружений и оборудования; 
документы (планы, отчеты, переписка) о проведении документальных ре

визий и контрольно-ревизионной работы; 
переписка о финансово-хозяйственной деятельности (об учете фондов, о 

наложении и взыскании штрафов, о приеме, сдаче, списании материальных 
ценностей). 

Не менее 3-х лет хранятся (до минования надобности) справки, представ
ляемые в бухгалтерию на оплату учебных отпусков, получение льгот по на
логам. 

Хранятся 5 лет: 
акты документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, документы (справки, информация, докладные записки) к ним; 
договоры о материальной ответственности; 
первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт со

вершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтер
ских записей (кассовые, банковские документы, извещения банков и пере
водные требования, выписки банков, наряды на работу, табели, акты о при
еме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции и накладные по 
учету товарно-материальных ценностей, авансовые отчеты); 

расчетные (расчетно-платежные ведомости); учетные регистры (Главная 
книга, журналы-ордера, разработочные таблицы и др.); 
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вспомогательные и контрольные книги, журналы, картотеки, кассовые 
книги, оборотные ведомости; 

книги учета депонированной заработной платы, журналы регистрации 
исполнительных листов; 

журналы, книги регистрации счетов, кассовых ордеров, доверенностей, 
платежных поручений и др.; 

сведения об учете фондов, лимитов заработной платы и контроле за их 
распределением, о расчетах по перерасходу и задолженности по заработной 
плате, об удержании из заработной платы, из средств социального страхова
ния, о выплате отпускных пособий; 

акты проверки кассы, правильности взимания налогов; 
хозяйственные, операционные, трудовые и другие договоры и согла

шения. 
Не менее 5 лет хранятся: 
документы (копии отчетов, выписки из протоколов, заключения) о вы

плате пособий, пенсий, листков по нетрудоспособности, по государствен
ному социальному страхованию, исполнительные листы; 

поручения-обязательства за товары, полученные в кредит, переписка по 
оформлению поручений-обязательств; 

документы по дебиторской задолженности, недостачах, растратах, хище
ниях (справки, акты, обязательства, переписка). 

Десять лет хранится: 
годовые бухгалтерские отчеты и балансы организаций и объяснительные 

записки к ним; 
передаточные, разделительные, ликвидационные балансы и приложения, 

объяснительные записки к ним; 
годовые протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утвержде

нию отчетов и балансов. 
Лицевые счета (при их отсутствии — расчетные ведомости) работников 

предприятия по начислению заработной платы должны храниться в тече
ние 75 — В лет, где В — возраст лиц на момент прекращения ведения лице
вого счета. 

При прекращении деятельности организации документы, связанные 
с начислением и выплатой заработной платы, подлежат обязательной сдаче 
в государственные архивы. 

Документы и учетные регистры могут быть изъяты только органами доз
нания, предварительного следствия, прокуратуры и судами на основании по
становления этих органов. Факт изъятия оформляется протоколом, копия 
которого остается на предприятии. 

При пропаже или гибели документов руководитель организации своим 
распоряжением назначает комиссию для выяснения причин случившегося. 
О результатах работы комиссия должна составить акт, который утверждает 
руководитель — Председатель Приходского Совета. 
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8.5. Бухгалтерские счета и двойная запись 
Документация обеспечивает первичную регистрацию событий и тем 

самым отражает разрозненные, не взаимосвязанные между собой хозяй
ственные операции в той последовательности, в которой они совершаются. 
Данные этих документов могут быть использованы лишь на стадии опера
тивного управления. 

Для систематизированного отражения движения хозяйственных средств 
и источников их образования, для выявления взаимосвязи между разрознен
ными хозяйственными операциями необходима обработка первичной ин
формации. Важнейшим способом обработки первичных данных в системе 
бухгалтерского учета являются счета и двойственное отражение в них хозяй
ственных операций. 

Бухгалтерские счета представляют собой способ группировки, система
тизации и вторичной регистрации информации о состоянии и движении 
экономически однородных видов хозяйственных процессов, материальных 
средств, источников их образования. Причем информация об изменении хо
зяйственных средств и источников их образования под воздействием хозяй
ственных операций регистрируется в одном и том же объеме и измерении 
дважды, на двух взаимосвязанных (корреспондирующих) счетах. 

Способ двойственной регистрации хозяйственных операций на счетах 
получил название двойной записи. Именно счета и двойственное отражение 
в них хозяйственных операций придают бухгалтерскому учету системность, 
которая принципиально отличает его от двух других видов учета. Кроме ин
формационно-познавательного значения, этот способ обработки первичных 
данных обеспечивает возможность автоматического контроля за правильно
стью отображения хозяйственных операций на счетах, т. е. контроль за пра
вильностью ведения самого учета. 

Одним из основных инструментов общегосударственного регулирования 
бухгалтерского учета, обеспечивающего его методологическое единство для 
всей экономики страны является План счетов бухгалтерского учета финан
сово-хозяйственной деятельности предприятий. 

План счетов представляет собой систематизированный перечень (класси
фикатор) обшей номенклатуры синтетических счетов, обязательных для при
менения всеми хозяйствующими субъектами, функционирующими на тер
ритории данного государства. 

План счетов, а также инструкцию по его применению, разрабатывает и 
утверждает Министерство финансов Российской Федерации. С 1 января 
1992 г. в Российской Федерации был внедрен новый План счетов и Инст
рукция по его применению, в соответствии с которыми бухгалтерский учет 
должен быть организован на предприятиях всех отраслей народного хозяй
ства и видов деятельности (кроме банков и бюджетных учреждений) неза
висимо от подчиненности, формы собственности, организационно-право
вой формы. 
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В плане счетов нашли отражение многие требования Международных 
бухгалтерских стандартов. 

На счетах отражаются хозяйственные операции. Но бухгалтерия может 
узнать об этих операциях только из документов, составляемых на месте их 
совершения, а затем уже поступающих в бухгалтерию, где они (после про
верки) и служат основанием для записей на счетах. Таким образом, в систе
ме бухгалтерского учета счета занимают промежуточное положение между 
первичными документами, с одной стороны, и балансом и прочими отчет
ными таблицами, с другой стороны. 

Записи на счетах делаются на основании первичных документов, а балан
сы и отчеты составляются на основании записей на счетах. 

Бухгалтерский баланс 
Бухгалтерским балансом называется способ количественного отражения 

и качественной характеристики средств учреждения (организации) на опре
деленный момент времени в единой денежной оценке — по их составу и фун
кциональной роли, с одной стороны (актив), по источникам образования 
и целевому назначению — с другой стороны (пассив). Таким образом, в бух
галтерском балансе средства предприятия отражаются в двух группировках 
— по составу и по источникам образования, но в едином денежном измери
теле, что обусловливает равенство, сбалансированность их итогов. Бухгалтер
ский баланс является важнейшей составной частью бухгалтерской отчетно
сти предприятия. 

Инвентаризация 
Документация должна обеспечить непрерывное отражение в специаль

ных носителях информации всех хозяйственных операций, но иногда изме
нения в составе хозяйственных средств не поддаются регистрации в докумен
тах в тот момент, когда они произошли. Например, независимое от человека 
уменьшение величины материальных ценностей в процессе их хранения или 
перевозки вследствие особых естественных свойств этих ценностей и т. п. 
Все эти факты выявляются и регистрируются путем проведения инвентари
зации, т. е. периодической проверки фактического наличия имущества и 
иных материальных средств в натуральном измерении (штуки, килограммы) 
и составления описей наличия и состояния материальных ресурсов и денеж
ных средств. 

Инвентаризация повышает уровень полноты и достоверности бухгал
терской информации, а также содействует реализации его контрольной 
функции. 

Важным вопросом, непосредственно связанным с бухгалтерским учетом, 
является вопрос о материальной ответственности. Материальная ответствен
ность — это обязанность по закону возместить ущерб, нанесенный действи
ями или бездействием должностных лиц. 

Администрация религиозной организации, распоряжаясь ресурсами от 
имени данного юридического лица, несет частичную материальную ответ
ственность. Полная материальная ответственность возлагается на работни-
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ков, которые получают, выдают и хранят денежные средства и материальные 
ценности (кладовщиков, кассиров). Обнаруженную недостачу, образовавшу
юся по их вине, они обязаны возместить в полном объеме. Назначение, 
увольнение и перемещение лиц с полной материальной ответственностью 
обязательно согласовывается с главным бухгалтером. 

Опенка 
Бухгалтерский учет должен обеспечить обобщенное отражение состояния 

и движения хозяйственных средств в денежном измерении. Это достигается 
путем использования такого элемента метода бухгалтерского учета как оцен
ка. Под оценкой в бухгалтерском учете понимается способ выражения хозяй
ственных фактов в денежном измерении. Основными принципам оценки 
материальных средств являются реальность и единство оценки. 

Единство оценки достигается тем, что все учреждения в обязательном по
рядке осуществляют оценку своих средств на основе единых правил, установ
ленных Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 
Федерации, утвержденном приказом № 10 Минфина РФ от 20/Ш-92 г. 

Реальность же оценки определяется тем, что все хозяйственные средства 
учреждения оцениваются и отражаются в бухгалтерском балансе по факти
ческой себестоимости их приобретении или изготовления. 

Правила оценки конкретного вида хозяйственных средств и применение 
их в религиозных организациях должны быть регламентированы Главной 
бухгалтерией Московской Патриархии, поэтому здесь они не излагаются. 

Калькуляция 
К числу важнейших задач бухгалтерского учета относится задача исчис

ления в денежном измерении фактической величины затратна производство 
определенных видов продукции (работ, услуг), а также приобретенных мате
риальных ресурсов, сопоставление этих фактических затрат с нормативны
ми (плановыми) затратами, выявление величины отклонений фактической 
себестоимости от нормативной (плановой). Эта учетная деятельность необ
ходима религиозным организациям, которые ведут какую-либо производ
ственную деятельность. Наверное, нелишне знать Председателю Приходско
го Совета, во что обходится приходу иконная доска, произведенная в соб
ственной столярной мастерской. Иногда она может стать «золотой», тогда не 
следует заниматься самодеятельностью, а заказать иконную доску специали
зированному производителю. 

Отчетность 
Способом периодического обобщения данных текущего учета и, на этой 

основе, формирования сводных показателей, характеризующих хозяйствен
ную деятельность религиозных организаций за определенный период време
ни, является бухгалтерская отчетность. В бухгалтерском учете отчетность 
рассматривается как составной элемент его метода, заключительный этап 
всего цикла учетных работ. 

В экономическом анализе, в управлении производством, во внешних сно
шениях предприятия бухгалтерская отчетность рассматривается как информа-
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ция, содержащая систему показателей, характеризующих результаты хозяй
ственной деятельности и финансовое состояние религиозной организации. 

Обобщение данных в бухгалтерском учете достигается путем периоди
ческого составления бухгалтерских балансов и отчетных таблиц, содержа
щих систему взаимосвязанных и взаимообусловленных показателей, харак
теризующих состояние и развитие важнейших сторон хозяйственной дея
тельности. 

Фактическая информация приводится в отчетности в сопоставлении с 
данными за предшествующий отчетный период. 

По своему назначению отчетность подразделяется на внутреннюю, ис
пользуемую во внутрихозяйственном управлении, и внешнюю бухгалтерскую 
отчетность, предназначенную для внешних (епархия) потребителей бухгал
терской информации, включая органы государственного управления. 

Типовые формы бухгалтерской отчетности и Инструкция о порядке за
полнения этих форм разрабатываются и утверждаются Минфином Россий
ской Федерации. 

Но содержание и правила бухгалтерской отчетности религиозных орга
низаций, сроки и процедура ее представления регламентируются епархиаль
ными управлениями. 

Таким образом, анализ элементов метода бухгалтерского учета в логиче
ской последовательности сбора, регистрации, обработки и передачи эконо
мической информации позволяет сделать вывод, что учетный процесс рас
членяется на три основные фазы: 

1) первичная регистрация хозяйственных операций, производимая при 
помощи документации; 

2) группировка и систематизация хозяйственных операций, осуществля
емые методом двойной записи на счетах; 

3) обобщения и сводки информации о состоянии и движении хозяйствен
ных средств и процессов, производимые путем составления бухгалтерских 
балансов и отчетов. 

В зависимости от того, какая группа хозяйственных отношений предпри
ятия отражается, бухгалтерский учет подразделяется на две составные части: 
финансовый учет и управленческий учет. 

В финансовом учете отражается, обрабатывается и обобщается в показа
тели внешней бухгалтерской отчетности информация о хозяйственных отно
шениях религиозных организаций с хозяйственными партнерами, банками, 
государственными органами социального страхования, налоговой системой 
и другими внешними организациями. 

Управленческий учет отражает, обрабатывает и обобщает в показатели 
внутренней отчетности информацию о хозяйственных отношениях, скла
дывающихся между подразделениями религиозной организации в процессе 
уставной деятельности. 

В нерелигиозных организациях данные управленческого учета являются 
коммерческой тайной. 
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Эту особенность можно распространить и на религиозные организации, но 
здесь придется согласовать интересы хозяйства и обязанности канонического 
послушания, которые стирают грани между «можно и нельзя», то есть если 
потребует Епархиальное управление какую-либо «тайную» информацию, то не 
найдется такого основания, чтобы это требование проигнорировать. 

8.6. Основные объекты бухгалтерского учета 
в религиозных организациях 

а. Доходы и расходы религиозной организации 
Средства, которыми может располагать в своей деятельности религиоз

ная организация, можно разделить на группы: 
1. Добровольные взносы, поступающие от других юридических лиц и от 

физических лиц (предприятий, организаций, учреждений, общественных 
объединений, граждан РФ, иностранных юридических и физических лиц) на 
уставную деятельность. 

2. Целевые поступления от юридических и физических лиц, в том числе 
иностранных. 

3. Ассигнования из бюджета на осуществление отдельных проектов, про
грамм, мероприятий. Выделение этих средств из государственного бюджета 
осуществляется, как правило, в соответствии с указами Президента (напри
мер, на реставрацию особо ценных памятников истории и культуры). 

4. Средства, поступающие от предпринимательской деятельности. 
5. Прочие поступления (излишки, выявленные при инвентаризации, не

востребованная задолженность, поступления от реализации ненужного иму
щества). 

Если приход ведет рекомендованный государством бухгалтерский учет, то 
все эти средства учитываются либо непосредственно на счете 96 «Целевые 
финансирование и поступления» либо, если они подлежат налогообложению, 
сначала учитываются на счете 80 «Прибыли и убытки». Чистая прибыль (при
быль после налогообложения) может быть зачислена затем в доходы, отражае
мые на счете 96, если она использована на уставную деятельность. 

В составе расходов целесообразно выделять: 
1. Административно-хозяйственные расходы, связанные с выполнением 

основной уставной деятельности. Это заработная плата административно-хо
зяйственного персонала, отчисления в фонды социального страхования и 
обеспечения, расходы по аренде и хозяйственному содержанию помещений, 
в которых находится административно-хозяйственный персонал, абонент
ская плата за телефон, почтово-телеграфные расходы, командировочные и 
представительские расходы, амортизационные отчисления, плата за комму
нальные услуги, расходы на ремонт и т. и. 

2. Расходы по выполнению программ и мероприятий, на которые полу
чены средства целевых поступлений. 
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3. Расходы по выполнению программ, на которые получены средства 
бюджетного финансирования. 

4. Расходы по предпринимательской деятельности. 
5. Потери и списания. 
Статьи расходов, связанных с выполнением уставной деятельности, и их 

состав отражаются в финансовом плане или в смете. 
Согласно пункту 3 статьи 29 Закона РФ «О некоммерческих органи 

зациях», некоммерческие организации составляют финансовый план, ко
торый утверждается ее высшим органом управления. Например, приходы 
города Москвы в своем годовом отчете делают краткую финансовую оцен
ку своей деятельности в новом году — эти планы принимаются Приход
ским Собранием и утверждаются в рамках утверждения годового отчета 
Святейшим Патриархом. 

Смета или финансовый план могут быть составлены на несколько лет. 
Структура финансового плана определяется вышестоящей организацией. 
Для московских приходов в последние годы финансовый план предлага

лось делать по следующей схеме: 
1. Поступления за год 
2. Остаток церковных средств на 1 января года 
Поступления за отчетный год. 
В том числе: 
— от продажи свечей, 
— от продажи церковной утвари (иконок, крестиков и др. утвари), 
— от продажи церковной литературы, 
— от тарелочного сбора и пожертвований, 
— от продажи просфор и проскомидии, 
— от исполнении треб, 
— от прочих доходов (расшифровка прилагается), 
Израсходовано за отчетный год, 
из них: 
— на содержание духовенства, 
— на содержание Приходского Совета, 
— на содержание обслуживающего персонала, 
— на содержание певческих хоров, 
— на ремонтно-восстановительные работы, 
— на покупку инвентаря и др. имущества, внесенного в инвентарную 

опись, 
— на расходы, связанные с совершением богослужений (покупка слу

жебных свечей, гарного масла, вина, муки, выпечку просфор, ладана, на уб
ранство, и украшение храма и др.), 

— на коммунальные услуги (электроэнергию, отопление, воду, канали
зацию, телефон и прочие), 

— на обязательные платежи в бюджет, 
— на покупку свечей для продажи верующим, 
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— на покупку церковной утвари для продажи верующим, 
— на покупку церковной литературы для продажи верующим, 
— взносы в Московскую Патриархию на общецерковные нужды, 
— взносы в Государственный пенсионный фонд, 
— отчисления на обязательное медицинское страхование, 
— взносы в Фонд социального страхования, 
— отчисления на восстановление вновь открытых храмов и монастырей, 
— приходская благотворительность, 
— прочие расходы. 

б. Об учете движения наличных денежных средств 
Религиозные организации должны пользоваться общеустановленными 

нормативными документами и инструкциями, определяющими порядок уче
та денежных средств. Основные из них — это: 

Порядок ведения кассовых операций в РФ. Инструкция ЦБ РФ № 18 
от 4.10.93 г. 

Инструкция о безналичных расчетах в РФ. Утверждена ЦБ РФ 9 июля 
1992 г. № 14. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств 
организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (утверж
дена приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 50). 

1. Оформление и учет кассовых операций 
Для оформления кассовых операций используются следующие документы: 
/. Приходные и расходные кассовые ордера формы КО-1 и КО-2. 
Форма № КО-1 «Приходный кассовый ордер» применяется для оформ

ления поступления денег в кассу. Выписывает его в одном экземпляре каз
начей — главный бухгалтер или лицо, на то уполномоченное письменным 
распоряжением Председателя Приходского Совета. Ордер регистрируется в 
форме № КО-3 и передается в кассу для исполнения. Категорически запре
щено выдавать приходные кассовые ордера на руки лицам, вносящим день
ги. Казначей проверяет правильность оформления ордера, наличие и под
линность подписи главного бухгалтера, принимает деньги, подписывает 
приходный кассовый ордер и квитанцию. Квитанцию к приходному ордеру 
выдают лицу, внесшему деньги. Деньги по кассовым ордерам принимают 
только в день их составления. При поступлении наличных денег в кассу с 
расчетного или других счетов в банке также составляют приходный кассо
вый ордер и заполняют квитанцию к нему. Последнюю прикладывают к вы
писке учреждения банка. 

Форма № КО-2 «Расходный кассовый ордер» служит для оформления 
выдачи денег из кассы. Выписывает его в одном экземпляре казначей на при
ходе или работник бухгалтерии учреждения, подписывают руководитель уч
реждения (староста) и главный бухгалтер. Потом ордер регистрируют в фор
ме № КО-3. 

Деньги могут быть выданы из кассы и по другим документам (платежным 
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ведомостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и т. п.), на которые ставят 
специальный штамп, заменяющий расходный кассовый ордер. Все докумен
ты на выдачу денег должны быть подписаны руководителем религиозной 
организации (или старостой на приходе) и главным бухгалтером или упол
номоченными ими лицами. Если на документах, прилагаемых к расходному 
кассовому ордеру, имеется разрешительная надпись руководителя учрежде
ния, то его подпись на ордере не обязательна. Выдача расходных кассовых 
ордеров на руки лицам, получающим деньги, не допускается. 

При выдаче денег отдельному лицу, получатель должен представить пас
порт или другой документ, удостоверяющий личность; данные этих докумен
тов записываются в кассовый ордер. Предъявление документов, удостоверяю
щих личность, обязательно и при получении денег по одному платежному 
документу, выписанному на несколько лиц. Лицам, не состоящим в списочном 
составе предприятия, деньги из кассы выдают только по расходным кассовым 
ордерам. Деньги из кассы могут быть выданы только лицу, указанному в рас
ходном кассовом ордере или заменяющем его документе (ведомости и др.). 

Если деньги получают по доверенности, то в ордере указывает фамилию, 
имя и отчество получателя и лица, которому доверено получение денег. Если 
же деньги выдают по ведомости, то перед распиской в получении денег каз
начей делает надпись: «По доверенности». Соответствующим образом офор
мленная и заверенная доверенность остается у казначея, который прилагает 
ее к расходному кассовому ордеру или ведомости. 

Требования к оформлению кассовых ордеров. Приходные и расходные 
кассовые ордера или заменяющие их документы немедленно после получе
ния или выдачи по ним денег подписывает казначей на приходе (или кассир 
в учреждении), а приложенные к ним документы оп погашает штампом или 
надписью «Оплачено» с обязательным указанием даты (числа, месяца, года). 
Какие-либо исправления, хотя бы и оговоренные, в кассовых ордерах не до
пускаются. Если в кассовом ордере обнаружена ошибка, то его оформляют 
заново. 

2. КО-3 и КО-За «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых до
кументов». 

Форма № КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 
документов» открывается отдельно на приходные и отдельно на расходные 
кассовые документы. 

Форма № КО-За под тем же названием, что и форма № КО-3, ведется но 
усмотрению бухгалтерии учреждения вместо журнала формы № КО-3. 

3. КО-4 «Кассовая книга». 
Форма № КО-4 «Кассовая книга» применяется для учета движения денег 

в кассе учреждения. При этом ведется только одна кассовая книга, которая 
должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной либо ма
стичной печатью. На последней странице кассовой книги указывают коли
чество пронумерованных страниц, заверяемое подписями руководителя уч
реждения и главного бухгалтера. Каждый лист кассовой книги состоит из 
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двух равных частей: одну (с горизонтальной линовкой) заполняет кассир как 
первый экземпляр, она остается в книге; вторую (без горизонтальных лине
ек) кассир заполняет с лицевой и оборотной сторон через копировальную бу
магу — это отрывная часть, она является отчетом кассира. На первых и вто
рых экземплярах листов проставляются одинаковые номера. 

Записи кассовых операций начинаются на лицевой стороне неотрывной 
части листа (после строки «Остаток на начало дня»). Бланк отчета до конца 
операций за день не отрывается. По строке «В том числе на зарплату» пока
зывают сумму по платежным ведомостям на заработную плату, не списанную 
в расход кассы. Ежедневно в конце рабочего дня кассир предоставляет отчет 
под расписку в бухгалтерию учреждения с приложением приходных и рас
ходных кассовых документов. 

4. Форма № КО-5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денег» при
меняется для учета денег, выданных из кассы организации доверенному лицу 
(раздатчику), для выплаты заработной платы и возврата остатка наличных 
денег и оплаченных документов. Книгу ведет кассир учреждения. 

Заработную плату, пособия по временной нетрудоспособности, пенсии и 
премии кассир (казначей) выплачивает по платежным ведомостям без со
ставления расходного ордера на каждого получателя. На титульном (заглав
ном) листе платежной ведомости делается разрешительная надпись для кас
сира (казначея) о выдаче денег за подписями руководителя учреждения и 
главного бухгалтера или лиц, ими на то уполномоченных, с указанием сро
ков выдачи денег и суммы прописью. Так же можно оформлять и разовые 
выдачи заработной платы или депонированных сумм нескольким лицам. Ра
зовые выплаты заработной платы отдельным лицам оформляют, как прави
ло, расходными кассовыми ордерами. 

По истечении трех рабочих дней после получения (включая день получе
ния) денег из банка для оплаты труда, выдачи пособий по социальному стра
хованию кассир в платежной ведомости против фамилий лиц, не получив
ших деньги, ставит штамп или делает пометку от руки «Депонировано» 
и составляет реестр депонированных сумм. В ведомости кассир делает над
пись о фактически выплаченных и неполученных суммах и заверяет ее своей 
подписью. Если деньги по ведомости выдавал не кассир, а другое лицо (раз
датчик), то на ведомости дополнительно делают соответствующую надпись, 
а лицо, выдавшее деньги, ее подписывает. Затем кассир записывает выпла
ченную сумму в кассовую книгу, а на платежной ведомости ставит штамп 
«Расходный кассовый ордер № ...». 

Приходные и расходные кассовые ордера должны быть полностью запол
нены и подписаны должностными лицами. Указанные в них корреспонди
рующие счета должны соответствовать Кассовой книге. Приходные кассовые 
ордера и приложенные к ним документы гасятся штампом «Получено», а 
расходные кассовые ордера с приложенными к ним документами — штам
пом «Уплачено» с указанием даты. 

Предельные размеры расчетов наличными деньгами с юридическими ли
цами установлены Правительством РФ. Согласно Постановлению Прави-
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тельства РФ от 29.09.97 г. № 525 «Об установлении предельного размера рас
четов наличными деньгами в РФ между юридическим лицами», он составля
ет 3 тыс. руб. 

Это ограничение действует и для некоммерческих организаций при рас
четах с юридическими лицами, осуществляемых через кассу. 

Под одним платежом понимается платеж, производимый по одному или 
нескольким денежным документам в день в порядке реализации одного до
говора. Для расчетов с физическими лицами ограничения не установлены. 

Банки, в целях контроля за движением денежной наличности, устанав
ливают по согласованию с руководителем организации лимит остатка денеж
ных средств. Суммы сверх лимита могут находиться в кассе не более 3-х 
дней, и только для оплаты труда, выплаты пособий, стипендий и пенсий. 

При приобретении товарно-материальных ценностей или оплате работ 
(услуг) за наличный расчет должны присутствовать документы, подтвержда
ющие факт приобретения (накладная и счет с перечнем ценностей, стоимо
сти единицу товара и общей суммой) или факт оплаты (квитанция приход
ного кассового ордера). 

Если товары приобретаются в розничной торговле, то это должно быть 
подтверждено товарным чеком и чеком контрольно-кассовой машины (ККМ). 
Если продавец не может представить чек об оплате товара, то этом случае для 
подтверждения расходов используется только товарный чек с пометкой, что 
данная торговая точка освобождена от обязательного использования ККМ. 

Без ККМ может осуществляться продажа билетов, талонов, мелкороз
ничная торговля с лотков и продажа церковной утвари. При приобретении 
горюче-смазочных материалов должен быть чек ККМ с указанием суммы, 
даты и номера АЗС. При оплате проезда в такси — чек ККМ с указанием сум
мы, даты и номера такси. 

Никакие акты на списание произведенных расходов на заменят первич
ные документы. Незаконно списанная на расходы сумма считается недоста
чей и должна быть возмещена материально-ответственным лицом. 

Кассовые операции в организации ведет кассир (на приходе — казначей), 
который является штатным работником и несет полную материальную от
ветственность за сохранность всех принятых им ценностей. После издания 
приказа о назначении кассира руководитель организации обязан ознакомить 
его с правилами ведения кассовых операций. С кассиром (казначеем) заклю
чается договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 
Кассир (казначей) не может передоверить кому бы то ни было выполнение 
своих обязанностей. При необходимости временной замены кассира его обя
занности на основании приказа возлагают на другого работника, с которым 
в свою очередь заключают договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности. Если кассир внезапно оставил работу (болезнь и т. п.), то 
находящиеся у него под отчетом ценности передают другому кассиру в при
сутствии членов Ревизионной комиссии с обязательным составлением акта 
о результатах пересчета и передаче ценностей, находящихся в кассе, за под
писями членов комиссии. 
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Организация создает условия, необходимые для обеспечения сохранно
сти денежных средств в кассе, при доставке их из учреждений банка или при 
сдаче на расчетный счет. 

Для кассы выделяют особое помещение и сейфы, которые по окончании 
работы кассир закрывает ключом и опечатывает сургучной печатью. Печати 
и ключи от сейфов хранятся у кассира, а дубликаты ключей в опечатанных 
кассиром пакетах — у руководителя организации. 

Не разрешается хранить в кассе наличные деньги и другие ценности, не 
принадлежащие организации, и входить в помещение кассы лицам, не име
ющим отношения к ее работе. 

Бухгалтерская обработка отчета кассира заключается в тщательной 
проверке правильности оформления приходных и расходных кассовых 
документов, соответствия записей в отчете данным приложенных к нему 
документов, подсчетов итогов операций за день и остатков на начало и ко
нец рабочего дня. Должны быть также сверены суммы полученных налич
ных денег, сданных в учреждения банка, с соответствующими выписками 
банка по расчетному и другим счетам. После проверки кассового отчета 
в специальной графе проставляют коды корреспондирующих счетов. 

Порядок ведения кассовых операций предусматривает внезапные реви
зии кассы с полным полистным пересчетом денег и проверкой других цен
ностей, находящихся в кассе, в сроки, установленные руководителем орга
низации. Внезапные проверки кассы целесообразно проводить не реже 
одного раза в месяц. 

Ревизию кассы проводит Ревизионная комиссия. Члены комиссии про
веряют денежное наличие полистным пересчетом всех денег, находящихся в 
кассе, квитанции на сданные для хранения ценности, ценные бумаги, чеко
вые книжки и бланки строгой отчетности, а также ведение кассовой книги 
и порядок хранения денег. 

Результаты ревизии оформляют Актом. В акте ревизии фактические ос
татки кассовой наличности сопоставляют с данными учета, что дает возмож
ность определить недостачу или излишек денежных средств. Акт должен 
быть оформлен в день ревизии кассы и подписан членами Ревизионной ко
миссии. Если будет установлена недостача или излишек денег, то комиссия 
должна потребовать от кассира письменное объяснение. 

Акт составляют в двух экземплярах: один остается в бухгалтерии, вто
рой — у кассира. Результаты ревизии находят дальнейшее отражение на сче
тах бухгалтерского учета: излишки приходуют и засчитывают в доход пред
приятия (дебет счета 50, кредит субсчета 80-3), а недостачу относят на 
виновное лицо (дебет счета 84, кредит счета 50; дебет субсчета 73-2, кредит 
счета 84) и удерживают с него (дебет счетов 50, 70, кредит счета 73-2). 

2. Санкции за нарушение порядка ведения кассовых операций 
Согласно Указу Президента РФ «Об осуществлении комплексных мер по 

своевременному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» 
от 23.05.94 № 1006, установлена следующая ответственность за несоблюде-
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ние условий обращения с денежной наличностью и порядка ведения кассо
вых операций: 

а) за расчеты наличными денежными средствами с другими пред
приятиями, учреждениями и организациями сверх установленных предель
ных сумм — штраф в 2-кратном размере сумм произведенного платежа, 

б) за неоприходование (неполное оприходование) в кассу денежной 
наличности — штраф в 3-кратном размере выявленной неоприходованной 
денежной наличности, за несоблюдение действующего порядка хранения 
свободных денежных средств; 

в) за накопление в кассах наличных денег сверх установленных лими
тов — штраф в 3-кратном размере выявленной сверхлимитной наличности; 
на руководителя предприятия, допустившего указанные нарушения, налага
ется административный штраф в 50-кратном установленном законодатель
ством размере минимальной месячной оплаты труда. 

Дела об административных нарушениях и наложении штрафов рассмат
риваются Госналогслужбой РФ по сведениям, предоставляемым банками и 
другими организациями, осуществляющими проверки соблюдения порядка 
ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью. 

Религиозные организации при оказании услуг по проведению религиозных 
обрядов и церемоний, и их предприятия, занятые реализацией предметов 
культа и религиозной литературы в культовых зданиях и уличных киосках мо
гут вести расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин. 

в. Основные бухгалтерские проводки 
по учету операций по кассе и расчетному счету 

К кассовым относятся операции, связанные с получением и расходова
нием наличных денег непосредственно из кассы организации. Эти действия 
регламентированы документом «Порядок ведения кассовых операций в Рос
сийской Федерации», утвержденным решением Совета директоров Цент
рального банка РФ 22 сентября 1993 г., № 40. Кассовые операции оформля
ются документами унифицированных форм. Обобщающий, синтетический 
учет поступления и выдачи наличных денег ведется на активном балансовом 
счете 50 «Касса». 

Сальдо по этому счету показывает остаток наличных денег в кассе. 
Оборот по дебету — поступление денег в качестве благотворительных 

взносов, пожертвований, снятие их с расчетного счета, возврат неисполь
зованной части подотчетных сумм и т. д. 

Оборот по кредиту показывает расход наличных денежных средств на ма
териальную помощь лицам, на заработную плату штатным работникам, на 
командировочные и хозяйственные расходы и т. д. 

Согласно Положению о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 
Федерации, организация должна проводить инвентаризацию имущества 
и, в том числе, наличных денег в кассе. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 
денег с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке. 
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Излишек денежных средств подлежит оприходованию и отнесению на 
финансовые результаты. В учете на сумму излишка делается проводка: дебет 
счета 50 «Касса» — кредит счета 80 «Прибыли и убытки». В последующем 
устанавливаются причины излишка и виновные лица. 

Недостача денежных средств относится на виновных лиц. В случае, если 
они не могут быть установлены или во взыскании отказано судом, убытки 
списываются на финансовые результаты. 

В бухгалтерском учете в этом случае делаются проводки: списание недо
стачи по кассе при ее обнаружении до выявления причин — дебит счета 84 
«Недостачи и потери от порчи ценностей», кредит счета 50; 

отнесение недостачи на виновное лицо — дебит счета 73/3 «Расчеты по 
возмещению материального ущерба», кредит счета 84; 

внесение денег в кассу виновным лицом в счет погашения недостачи — 
дебит счета 50, кредит счета 73/3; 

удержание недостачи из заработной платы виновного лица — дебит счета 
70, кредит счета 73/3; 

списание недостачи на убытки в случае, если виновные не установлены 
или во взыскании с них недостачи отказано судом — дебит счета 80, кредит 
счета 84 или дебит счета 80, кредит счета 73/3 (см. схему бухгалтерских про
водок). 

В настоящее время для некоммерческих, в том числе и религиозных, 
организаций применяется общий порядок, согласно которому им могут быть 
открыты расчетные и другие счета в нескольких банках. При наличии не
скольких расчетных счетов сумма в балансе по статье «Расчетный счет» в го
довом (квартальном) отчете складывается из остатков по последней выписке 
каждого банка по состоянию на конец года (квартала). 

Бухгалтер должен хранить отдельно выписки по каждому расчетному счету. 
При этом должны соблюдаться следующие условия: 
1. Непрерывность информации. 
Каждая последующая выписка банка должна иметь ссылку на предыду

щую по дате. Кроме того, начальное сальдо последующей выписки должно 
соответствовать конечному сальдо предыдущей. 

Надо помнить, что выписка с расчетного счета — это документ банка. 
Поступление денег на расчетный счет организации для банка является 

расходом и отражается в левой части выписки, и наоборот, перечисление 
средств организацией является для банка поступлением и отражается в пра
вой части выписки. Банковские выписки после их последовательной подбор
ки должны быть пронумерованы. 

2. Документированность. 
Каждая операция, отраженная в банковской выписке, должна подтверж

даться первичным документом, приложенном к выписке. 
Первичные документы должны быть сгруппированы в определенном по

рядке: сначала все приходные, затем все расходные. Суммы в них должны со
ответствовать суммам в банковских выписках. На первичных документах, 
приложенных к банковским выпискам, должен стоять штамп банка. 
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Для обоснования проводимых операций по расчетному счету должны 
использоваться договора, которыми оформляются отношения между ре
лигиозной организацией и другими юридическими лицами, должны быть 
подобраны по годам, по хронологии их заключения, должен быть состав
лен их реестр. 

Необходимо вести также книгу регистрации платежных поручений. 
Платежное поручение — это специальный документ, которым органи

зация дает поручение банку, ее обслуживающему, списать с Расчетного сче
та организации определенную сумму денег и перечислить ее в банк своего 
контрагента; например, перечислить сумму в уплату за услуги связи в банк, 
который обслуживает предприятие телефонной сети. Все операции по по
ступлению и расходованию денег религиозной организацией должны соот
ветствовать ее уставным документам, Гражданскому кодексу и законам Рос
сийской Федерации. 

Для учета поступления и расходования безналичных денежных средств 
используется активный балансовый счет 51 «Расчетный счет». По дебету его 
отражается поступление средств, по кредиту — расходование. 

С нижеследующей симметричной таблице представлены двойные связи 
бухгалтерских счетов при осуществлении конкретных финансовых операций. 
Например, на пересечении строки «51 «Расчетный счет» со столбцом «68 
«Расчеты с бюджетом» стоит номер операции «X» — «Поступление целевых 
взносов из бюджета». Это означает, что если государство выделило на рес
таврацию памятника истории и культуры некоторую сумму денег, то в бух-

Счета, в дебет которых 
зачисляются суммы по 
названным операциям 50 

Счета, в кредит которых зачисляются суммы 
по названным операциям 

51 67 68 69 70 71 77/3 75 76 96 
50 «Касса» I II Ш IV 
51 «Расчетный счет» VI X XI XI I 
67 «Расчеты по внебюджетным 
платежам» 

XIII 

68 «Расчеты с бюджетом» XIV 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

XV 

70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда»  

VU 

71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

VIII 

77/3 «Расчеты по возмещению 
материального ущерба»  
75 «Расчеты с учредителями» 
76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 
96 «Целевое финансирование 
и поступления»  

IX XVI 
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галтерских счетах эту сумму следует записать в Дебет счета 51 «Расчетный 
счет» (по строке) и в Кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом». 

Схема бухгалтерских проводок при совершении финансовых операций, 
в которых происходит движение денежных средств 

I. Дебет счета 50 — Кредит счета 51: Снятие наличных денег с расчетного 
счета. 

II. Дебет счета 50 — Кредит счета 71: Сдача неиспользованных денежных 
средств подотчетными лицами. 

III. Дебет счета 50 — Кредит счета 73/3: Погашение задолженности по не
достаче виновным лицом. 

IV. Дебет счета 50 — Кредит счета 75: Поступление долевых вкладов на
личными. 

V. Дебет счета 50 — Кредит счета 76: Поступление вступительных член
ских взносов, благотворительных и спонсорских взносов наличными. 

VI. Дебет счета 51 — Кредит счета 50: Сдача сверхлимитного остатка де
нежных средств из кассы на расчетный счет. 

VII. Дебет счета 70 — Кредит счета 50: Выдача заработной платы и посо
бий рабочим и служащим (персоналу). 

VIII. Дебет счета 71 — Кредит счета 50: Выдача денег под отчет. 
IX. Дебет счета 96 — Кредит счета 50: Выдача материальной помощи, по

жертвований и т. д. в соответствии с уставными документами. 
X. Дебет счета 51 — Кредит счета 68: Поступление целевых взносов из 

бюджета. 
XI. Дебет счета 51 — Кредит счета 75: Поступление долевых вкладов 

безналичным путем в рублях. 
XII. Дебет счета 51 — Кредит счета 76: Поступление вступительных член

ских взносов, благотворительных и спонсорских взносов безналичным пу
тем в рублях. 

XIII. Дебет счета 67 — Кредит счета 51: Перечисление средств в дорож
ные и др. внебюджетные фонды. 

XIV. Дебет счета 68 — Кредит счета 51: Перечисление налогов и сборов в 
бюджет. 

XV. Дебет счета 69 — Кредит счета 51: Перечисления отчислений во вне
бюджетные государственные фонды социального страхования и обеспече
ния. 

XVI. Дебет счета 96 — Кредит счета 51: Перечисление материальной по
мощи, пожертвований и т. д. в соответствии с уставными документами. 

Для учета кассовых операции предусмотрен активный денежный счет 50 
«Касса». На дебете этого счета отражают хозяйственные операции по поступ
лению наличных денег в кассу организации с кредита разных счетов (46, 47, 
48, 51, 52. 61, 62, 64, 69, 71, 73, 75, 76 и др.) в зависимости от вида поступле
ния, а по кредиту — хозяйственные операции, связанные с выбытием денег 
из кассы в дебет разных счетов (08, 10, 12, 20, 23, 25, 26, 51, 52, 60, 61, 64, 68, 
69, 70, 71,73, 75, 76, 87, 88 и др.). 
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Схема корреспонденции счетов по учету кассовых операций 

ОПЕРАЦИИ 
Корреспонди

рующий 
счет (субсчет) 

По дебету счета 50 (с кредита счетов) ~~ 
Поступили деньги от покупателей и заказчиков за реализацию продукции 
(работ, услуг), основных средств, товарно-материальных ценностей: 
а) на предприятиях, где учетной политикой принято 
реализацию считать по оплаченным счетам 46, 47,48 
б) на предприятиях, где учетной политикой принято 
реализацию считать по предъявленным счетам 62 
Получены в кассу: 
по чеку наличные деньги 51 
по заявлению наличная валюта для оплаты 
зарубежных командировочных расходов 52 
Поступили авансы от покупателей и заказчиков 64 
Возвращены подотчетными лицами неиспользованные суммы авансов 71 
Погашены членами трудового коллектива выданные им беспроцентные ссуды 
(субсчет 73-1); внесены наличные деньги в погашение задолженности за при
чиненный материальный ущерб (субсчет 73-2); за фирменную одежду (суб
счет 73-3) 

73 

Поступили наличные деньги от дебиторов, дочерних предприятий, филиалов 76, 78, 79 
Получены наличными краткосрочный и долгосрочный займы 94,95 
Выявлены при инвентаризации кассы излишки денежных средств 80-3 

По кредиту счета 50 (с дебета счетов) 
Приобретены за наличные деньги материалы (без НДС и СП) 
МБП (бед НДС и СП) 

10 
12 

Оплачены наличными расходы по доставке товарно-материальных ценностей 
(без НДС и СП) 10, 12 
На сумму НДС и СП, уплаченную предприятием при приобретении имущест
ва 

19 (по соответ
ствующим 
субсчетам) 

Выплачены членам трудового коллектива компенсируемые расходы (аморти
зация собственного инструмента, использование личного автотранспорта): 
в пределах установленных норм 20,23, 15,26, 

43 
сверх установленных норм 81-2,88-3 
Приобретены канцелярские товары, расходы по охране труда, другие расхо
ды, подлежащие включению в издержки производства 20, 23, 25, 26, 

43 
Внесены наличные деньги на расчетный счет 51 
Сдана валюта (возвращенная подотчетными лицами) 52 
Приобретены марки, конверты, путевки в дома отдыха, пансионаты, санато
рии 

56 

Выплачена заработная плата 70 
Выданы деньги подотчетным лицам 71 
Выданы беспроцентные ссуды членам трудового коллектива 73-1 

Особое замечание. Ныне практически повсеместно бухгалтерский учет ведется с по
мощью компьютеров. По крайней мере, основные отчетные документы для Налоговой 
инспекции и Государственного пенсионного фонда невозможно заполнить без компьюте
ра, принтера и специальных программ расчета и печати. 
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9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ 

9.1. Органы управления имуществом 

Ниже описывается общий порядок управления имуществом, установлен
ный законодательством Российской Федерации. Но в связи с тем, что во всех 
законодательных документах по управлению имуществом и землепользова
нием не выделяются в особую группу сооружения культового назначения 
(часовни, храмы, монастыри), то большинство норм данного законодатель
ства можно относить и к культовым сооружениям. Конечно, к культовому 
имуществу не относятся правила продажи, аукционов на право аренды и 
многое другое, но общие правила управления, контроля и пользования иму
ществом установлены универсальными. 

Правительством Российской Федерации утверждено 4 декабря 1995 г. 
№ 1190 Положение о государственном комитете Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом. Всякий раз правительственные 
постановления претерпевают изменения, поэтому и данное Положение име
ет уже несколько редакций — последняя, мне известная, редакция № 735 
от 16 июня 1997 года. 

Государственный комитет (ныне Министерство) Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом (Госкомимущество России) 
является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
проведение государственной политики в области приватизации государ
ственных и муниципальных предприятий, осуществляющим полномочия по 
управлению и распоряжению объектами федеральной собственности и меж
отраслевую координацию в процессе приватизации и управления федераль
ной собственностью. 

Госкомимущество России имеет территориальные органы, которые вы
полняют указанные функции на местном уровне. При этом имеется положе
ние о региональном комитете по управлению имуществом, которое утверж
дено Указом Президента РФ № 1231 от 14 октября 1992 года. 

В ведение Госкомимущества России входит управление и распоряжение 
в установленном порядке объектами федеральной собственности государ
ственных и муниципальных предприятий, объектов недвижимости, в том 
числе земельных участков, на территории Российской Федерации и за рубе
жом. Отсюда и задачи его формулируются следующими: 

— реализация на основе законодательства Российской Федерации госу
дарственной политики приватизации государственных и муниципальных 
предприятий, объектов недвижимости, в том числе земельных участков, на
ходящихся под приватизируемыми предприятиями; 

— управление и распоряжение в установленном порядке объектами 
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федеральной собственности на территории Российской Федерации и за ру
бежом ; 

— осуществление межотраслевой и межрегиональной координации при
ватизации государственного имущества, управления и распоряжения феде
ральной собственностью; 

— руководство деятельностью своих территориальных органов; 
— участие в создании инфраструктуры фондового рынка, обеспечиваю

щей процессы приватизации и реализации государственной политики в об
ласти привлечения инвестиций. 

Указанное имуществом проявляется, в частности, что Госкомимущество 
осуществляет, в том числе через свои территориальные органы, контроль уп
равления и распоряжения объектами федеральной собственности, их ис
пользования по назначению и сохранностью. 

Особую задачу функций управления имуществом составляет оформление 
закрепления государственного имущества, находящегося в федеральной соб
ственности, в хозяйственное ведение и оперативное управление, выработка 
согласия на продажу недвижимого имущества, закрепленного в хозяйствен
ном ведении, на передачу его в аренду или залог, либо — распоряжение этим 
имуществом иным способом, а также ведение учета (реестра) договоров о за
логе объектов федеральной собственности. 

Госкомимущество России возглавляет председатель, назначаемый на дол
жность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации 
по представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 
В Госкомимуществе России образуется коллегия в составе председателя Гос
комимущества России (председатель коллегии), его заместителей (по долж
ности), руководителей отдельных структурных подразделений центрального 
аппарата Госкомимущества России, его территориальных органов, а также 
иных лиц. 

Коллегия рассматривает на своих заседаниях вопросы организации рабо
ты по совершенствованию механизма управления и распоряжения объекта
ми федеральной собственности, приватизации объектов государственной 
собственности и другие наиболее важные вопросы деятельности Госкомиму
щества России. 

Помимо федерального органа управления имуществом в каждом субъек
те Федерации — области, крае, республике и т. д. имеются местные (муни
ципальные) органы управления имуществом. 

Указом Президента России от 14 октября 1992 г. № 1231 утверждено Типо
вое Положение о комитете по управлению имуществом края, области и т. п. 

Комитет (ныне в Москве — Департамент) по управлению имуществом 
создается распоряжением главы администрации края, области, автономной 
области, автономного округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга. О Мос
ковском Департаменте говорится в Положении о его создании: «Департамент 
является органом исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим 
проведение государственной политики в области приватизации государ-
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ственных и муниципальных предприятий, осуществляющим полномочия по 
управлению и распоряжению объектами государственной и муниципальной 
собственности города Москвы, а также межотраслевую координацию управ
ления государственной и муниципальной собственностью города Москвы». 

Комитет имеет три направления работы и соответственно подотчетен: 
по вопросам управления и распоряжения имуществом края, области — 

главе администрации края, области и т. п.; 
по вопросам приватизации объектов собственности края, области — Гос

комимуществу России, главе администрации края, области и т. п.; 
по вопросам приватизации, распоряжения и управления объектами фе

деральной собственности — Госкомимуществу России. 
Комитет ведет реестр государственного имущества, находящегося на тер

ритории края, области; выступает арендодателем государственного имущества; 
оформляет документы на передачу с баланса на баланс объектов государствен
ной собственности в соответствии с действующим законодательством; выпол
няет функции продавца государственных предприятий до начала деятельнос
ти соответствующего фонда имущества и др. 

Московский Департамент по управлению имуществом имеет следующие 
задачи: 

« — управление и распоряжение в установленном порядке имуществом, 
находящимся в государственной и муниципальной собственности города 
Москвы; 

— осуществление межотраслевой координации управления государствен
ным и муниципальным имуществом города Москвы в целях повышения эф
фективности его использования для реализации социально-экономических 
программ развития города Москвы; 

— реализация на основе законодательства Российской Федерации и за
конодательства города Москвы государственной политики приватизации го
сударственных и муниципальных предприятий, объектов недвижимости и 
другого государственного и муниципального имущества города Москвы». 

В обязанности Комитета (Департаментов) среди прочего входит оформ
ление договоров аренды государственного имущества, распоряжение госу
дарственным имуществом и заключение договоров о закреплении за юри
дическими лицами государственного имущества на праве хозяйственного 
ведения с установлением пределов такого ведения, заключать договора на 
оперативное управление имуществом и т. д. 

Комитет возглавляет председатель, который по должности является заме
стителем главы администрации края, области. 

Председатель Комитета назначается на должность председателем Гос
комимущества России по представлению главы администрации края, области 
в соответствии с действующим законодательством. Председатель комитета 
осуществляет руководство комитетом на основе единоначалия и определяет 
компетенцию своих заместителей, осуществляет контроль за действиями под
чиненных ему служб, утверждает должностные инструкции руководителей 
служб и специалистов Комитета. 
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9.2. Формы владения имуществом 

Правительство субъекта Федерации уполномочивает управлять и распо
ряжаться объектами городской собственности (нежилыми помещениями) 
собственному Комитету по управлению имуществом муниципальным иму
ществом. 

Порядок управления объектами недвижимого имущества (зданиями, 
сооружениями, нежилыми помещениями), относящимися к собственности 
города Москвы независимо от того, на чьем балансе они учитываются и на 
каких правах, установлен следующим. 

Прежде всего следует иметь в виду такие понятия: 
— отдельные строения — это здания, сооружения и другие объекты, рас

положенные на определенном земельном участке и зарегистрированные в 
Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ); 

— нежилые помещения — это отдельные строения и их часть; 
— управление объектами — это принятие решений и оформление доку

ментов в отношении имущественных прав, связанных с объектами городской 
собственности Москвы; 

— объекты городской собственности — это объекты, находящиеся в го
сударственной собственности Москвы; 

— государственные (муниципальные) предприятия — это предприятия 
федерального или городского подчинения. 

Нежилые помещения могут быть: 
— переданы в полное хозяйственное ведение; 
— оперативное управление; 
— в аренду; 
— в субаренду; 
— проданы юридическим или физическим лицом в соответствии с дей

ствующим законодательством. 
Нежилые помещения (здания) могут быть проданы, переданы в полное 

хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду с правом выкупа и 
аренду любым юридическим лицам. Законом предусмотрены следующие 
формы владения недвижимостью. 

а. Право полного хозяйственного ведения 
Передача помещения в полное хозяйственное ведение может быть реа

лизована предприятиям и организациям, образованным в соответствии с 
распоряжением мэра или постановлением правительства Москвы. 

Москомимущество заключает контракт (договор) на право полного хо
зяйственного ведения, которое наступает с момента его регистрации. 

Нежилое помещение учитывается на балансе юридического лица, ис
пользующего это нежилое помещение на правах полного хозяйственного ве
дения. При предоставлении помещений в полное хозяйственное ведение раз
мер передаваемой общей площади под административные цели ограничива-
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ется до 9 кв. м общей площади на одного работника аппарата управления. 
При передаче предприятию или организации в полное хозяйственное веде
ние части здания в контракт включается запрещение его отчуждения при 
приватизации. 

Культовые сооружения и комплексы сооружений (отдельные храмы и мо
настырские комплексы), не передавая в собственность Русской Православ
ной Церкви, могут быть предоставляемы в полное хозяйственное ведение. В 
таком, например, имущественном отношении находится комплекс Троице-
Сергиевой Лавры; он предоставлен в полное хозяйственное ведение монас
тырю «Троице-Сергиева Лавра». 

Если в полное хозяйственное ведение передаются памятники истории и 
культуры, то государство в лице органов контроля использования данных па
мятников заключает с пользователями охранный договор, в соответствии с 
которым наблюдает за правильностью использования этих памятников с точ
ки зрения сохранности и невредимости памятника. 

б. Право оперативного управления 
Передача помещения в оперативное управление организациям, финан

сируемым из бюджета (частично или полностью), производится на осно
вании постановления правительства Москвы. Департамент имущества заклю
чает контракт (договор) на право оперативного управления, которое наступа
ет с момента его регистрации. Нежилое помещение учитывается на балансе 
юридического лица, использующего помещение на правах оперативного 
управления. 

При предоставлении помещений в оперативное управление размер пере
даваемой общей площади под административные цели ограничивается до 
9 кв. м общей площади на одного работника аппарата управления. 

в. Право на аренду 
Передача помещений в аренду осуществляется любому юридическому 

лицу, как правило, на основании аукциона или конкурса. Право аренды реа
лизуется на основании распоряжения председателя Комитета по управлению 
государственным имуществом, распоряжения мэра, постановления прави
тельства Москвы, распоряжения префекта, а также конкурсов или аукцио
нов и договора купли-продажи. 

На основании свидетельства о предоставлении нежилых помещений или 
договора купли-продажи оформляется договор аренды. Договор аренды мо
жет быть краткосрочным или долгосрочным, срок долгосрочного договора 
аренды до 25 лет. 

Нежилые помещения (здания), свободные от обязательств, предоставля
ются в аренду или продаются на основании результатов аукционов или кон
курсов. 

Аукционы проводятся в соответствии с положением о проведении аукци
онов по нежилым помещениям в г. Москве. Конкурсы проводятся также в 
15-7651 
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соответствии с положением о проведении конкурсов по нежилым помеще
ниям в г. Москве. Передача помещений в аренду может быть произведена 
юридическим лицам на основании распоряжения мэра, постановления пра
вительства Москвы, распоряжения Москомимущества без ограничения раз
мера площади, например, в случае вывода арендаторов из высвобождаемых 
памятников истории, культуры, архитектуры, культовых сооружений, а так
же в связи с реконструкцией или сносом зданий, сооружений. Фактическая 
передача помещений в аренду осуществляется после оформления свидетель
ства в Управлении недвижимости Москомимущества. Согласно выданному 
свидетельству, заинтересованными юридическими лицами оформляется при
емо-сдаточный акт и заключается договор аренды в установленном порядке. 

В случае вывода арендаторов из высвобождаемых памятников истории, 
культуры, архитектуры, культовых сооружений, нежилые помещения (зда
ния) могут быть предоставлены мэром города, правительством Москвы, 
председателем Комитета по управлению имуществом и префектом без кон
курсов и аукционов. 

Для участия в аукционе ИЛИ конкурсе по предоставлению прав на нежи
лое помещение или здание юридические лица представляют следующие до
кументы: 

— письменное заявление на участие в конкурсе или аукционе; 
— документы, подтверждающие регистрацию данного юридического 

лица в г. Москве (при необходимости — банковские гарантии); 
— копию платежного поручения об оплате услуг, связанных с подготов

кой материалов на аукцион или конкурс. 
Для рассмотрения органами исполнительной власти вопроса о передаче 

в аренду юридическим лицам нежилых помещений представляются следую
щие документы: 

— письменное обращение с обоснованием нуждаемости в нежилом по
мещении; 

— документы, на основании которых создано и зарегистрировано юри
дическое лицо в г. Москве; 

— поэтажный план с экспликацией, а та.кже выписка из технического 
паспорта, заверенные в Бюро технической инвентаризации; 

— в отдельных случаях могут быть затребованы гарантийные обязатель
ства о производстве ремонтных или реставрационных работ в установленные 
сроки, а также другие необходимые документы. 

г. Право на субаренду 
Помещение в субаренду может быть предоставлено любым юридическим 

лицам, зарегистрированным в установленном порядке с согласия арендатора 
и арендодателя — Москомимущества. Размер нежилого помещения, переда
ваемого в субаренду, не должен превышать 25% от общей арендуемой пло
щади. Фактическая передача помещений в субаренду осуществляется после 
оформления свидетельства в Управлении недвижимости Москомимущества 
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в заявительном порядке, согласно которому арендатор и субарендатор за
ключают договор и утверждают его в Москомимуществе. Помещение в суб
аренду предоставляется на срок, не превышающий срок аренды. 

д. Продажа в собственность 
Нежилое помещение (здание, сооружение) в собственность предоставля

ются юридическому или физическому лицу (зарегистрированному в установ
ленном порядке) в соответствии с действующим законодательством. 

Передача нежилых помещений в собственность юридическим лицам до
пускается, как правило, только отдельными строениями в целом. В случае 
продажи нежилого здания или помещения заключается договор купли-про
дажи и оформляется свидетельство на право собственности. 

На территории Москвы все нежилые помещения подлежат учету органа
ми Москомимущества и МосгорБТИ, основными документами на которые 
являются: технический паспорт, городской реестр и свидетельство на право 
полного хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды. 

Учет переданных помещений осуществляет Москомимущество путем 
оформления и выдачи свидетельств установленного образца юридическим 
и (или) физическим лицам, за которыми закрепляются соответствующие 
помещения. 

Для оформления свидетельства необходимо представить в Москомиму
щество (Управление недвижимости) следующие документы: 

— типовое заявление, распорядительный документ правительства Москвы 
о предоставлении нежилых помещений. В заявлении или распорядительном 
документе должны содержаться: наименование юридического лица, адрес не
жилого помещения, номер строения, размер передаваемой общей площади; 

— выписка из технического паспорта, поэтажный план и экспликация на 
конкретное помещение; 

— копии свидетельства о регистрации Московской регистрационной па
латы, устав и учредительные документы (заверенные нотариально); 

— в отдельных случаях могут быть затребованы гарантийные обязатель
ства о производстве ремонтных или реставрационных работ в установленные 
сроки, копия штатного расписания (для государственных структур), а также 
другие необходимые документы. 

Свидетельства являются документами строгой отчетности, которые хра
нятся в территориальных агентствах Москомимущества, а их корешки в 
Москомимуществе (Управление недвижимости). 

9.3. Реестр собственности 
Все нежилые помещения, здания на территории города Москвы подле

жат инвентаризации, оценке и учету органами МосгорБТИ и Москомиму
щества. Основными документами на здания (помещения) являются техни
ческий паспорт, формируемый в Бюро технической инвентаризации, и позе
мельная книга. 

15* 
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Развитие рыночных отношений потребовало разграничения прав соб
ственности на недвижимость. Так возникла необходимость выделения феде
ральной, муниципальной и частной собственности. 

К федеральной собственности в Москве относятся здания, строения, со
оружения и помещения, в которых на момент принятия Закона Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» размещены высшие 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской 
Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Центральный 
банк Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации. 

К федеральной собственности относятся также особо ценные объекты 
культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с Ука
зом Президента Российской Федерации от 30.11.92 № 1487 «Об особо цен
ных объектах культурного наследия Российской Федерации». 

Все остальные объекты, за исключением объектов, находящихся в частной 
собственности юридических и физических лиц и в собственности обществен
ных организаций, являются государственной собственностью города Москвы. 

Разграничение объектов государственной собственности между г. Моск
вой, Московской областью и другими субъектами Российской Федерации 
осуществляется на основании соглашений, заключаемых между ними. 

Департаменту имущества Москвы поручено принимать на свой баланс 
здания, строения, сооружения и другие объекты недвижимости в случае от
сутствия документов, подтверждающих права иных государственных струк
тур как балансодержателей. Также принимаются на баланс Москомимуще-
ством указанные объекты, используемые негосударственными структурами, 
при отсутствии сведений о балансодержателе и отсутствии спора о праве соб
ственности. 

Ни за кем не закрепленные и никем не используемые объекты, ранее 
никогда на находившиеся на балансе государственных организаций, учреж
дений и предприятий и собственник которых не известен (бесхозяйное 
имущество), принимаются в государственную собственность г. Москвы по 
решению суда в соответствии с действующим законодательством. 

Моском имуществу вводится в обязанность ведение реестров государ
ственной федеральной собственности, государственной (муниципальной) 
собственности г. Москвы, собственности общественных организаций и част
ной собственности. 

Впредь ни одна сделка с имуществом не будет регистрироваться нотари
усом, если юридические и физические лица не представят свидетельства 
Москомимущества о внесении данного имущества в реестр собственности. 

Целью создания и ведения Реестра является систематизация данных о го
сударственной собственности предприятий и организаций для анализа эф
фективности ее использования и принятия управленческих решений. 

Реестр собственности представляет собой банк данных об объектах (пред
приятиях, организациях) государственной собственности и объединяет в себе 
реестр федеральной собственности на территории г. Москвы и реестр го
родской (муниципальной) собственности. 
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Ведение реестра федеральной собственности на территории города осу
ществляет Моском имущество. Ведение реестра городской собственности на 
своих территориях осуществляют территориальные агентства Москомимуще-
ства. Каждый объект учета и наблюдения Реестра описывается в специаль
ных картах Реестра. 

Основаниями для включения объектов в Реестр или исключения объек
тов из Реестра являются: 

— распоряжение или Указ Президента Российской Федерации; 
— постановление Правительства Российской Федерации; 
— постановление правительства Москвы; 
— договор купли-продажи государственного имущества или активов лик

видируемых (ликвидированных) предприятий; 
— распоряжение председателя Москомимущества в пределах своей ком

петенции. 
Территориальные агентства Москомимущества ведут Реестр городской 

собственности по объектам учета на своей территории и представляют его в 
Москомимущество на магнитных носителях. 

«Свидетельство о внесении в Реестр государственной собственности» яв
ляется необходимым документом юридического лица для осуществления лю
бых операций с недвижимостью, находящихся в его пользовании. 

В связи с введением Реестров собственности Комитету по управлению 
имуществом Москвы и его Территориальным агентствам дано право запра
шивать и получать у всех предприятий и организаций на территории г. Мос
квы необходимую для ведения реестра информацию об их имущественном 
комплексе и знакомиться с документами, подтверждающими их имуще
ственные права. 

9.4. Управление землепользованием 
Ныне действующее Положение о Московском земельном комитете вве

дено в действие распоряжением мэра Москвы от 7 октября 1996 г. № 371/ 
1-РМ-1-30/1967. Москомзем является функциональным органом городской ад
министрации по обеспечению экономико-правового регулирования земельных 
отношений в г. Москве, входит в систему Госкомзема как его территориальный 
орган и действует в пределах полномочий, установленных законодательными 
актами Российской Федерации, г. Москвы, настоящим Положением, а также 
в соответствии с распоряжениями и поручениями Госкомзема и администра
ции г. Москвы, изданными в пределах их полномочий. Оперативное руковод
ство деятельностью Москомзема осуществляет первый заместитель премьера 
правительства Москвы — руководитель комплекса перспективного развития 
города. 

В структуру Москомзема входят: аппарат Комитета, Главное управление 
регулирования землепользования и его территориальные управления в адми
нистративных округах, Главное управление землеустройства, кадастра и мо
ниторинга земель, Информационно-аналитический центр, юридическое ун-
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равление, Государственная земельная инспекция и вспомогательные подраз
деления. 

Следует иметь в виду, что именно Земельный Комитет рассматривает по 
поручению правительства Москвы заявки на предоставление земельных уча
стков и готовит предложения в Комиссию по вопросам земельных отноше
ний в г. Москве. А после положительного решения вопросов в предоставле
нии земельного участка пользователю оформляет земельно-правовую и раз
решительную документацию на предоставление земельных участков для 
строительства, реконструкции, реставрации на основании разработанной и 
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации. 

Важной функций Москомзема является оформление и хранение право-
удостоверяющей документации (государственных актов на право собствен
ности, владения, постоянного (бессрочного) пользования землей, договоров 
на аренду земель) и другой документации, удостоверяющей право на землю. 

В административных округах Москвы регулирование землепользования 
осуществляют органы Москомзема — Территориальные Управления. Управле
ния являются структурными подразделениями Москомзема и осуществляет 
свою деятельность в тесном взаимодействии с подразделениями Москомзема, 
Москомархитектуры, органами административного управления префектуры. 

Основная функция Территориальных управлений в их связи с землеполь
зователями состоит в подготовке заключений по земельным участкам, пред
оставляемым в пользование по предложению Москомархитектуры для после
дующего оформления Москомземом постановлений (распоряжений) прави
тельства Москвы или распоряжений префектов (в пределах предоставленных 
им полномочий) по предоставлению (резервированию) земельных участков 
под строительство, реконструкцию, реставрацию, а также оформление дого
воров о предоставлении земель во временное пользование. 

Управление Москомземом осуществляется председателем и его замести
телями на принципах единоначалия и персональной ответственности. 

Для более четкой увязки земельных и имущественных отношений, воз
никающих в ходе различных операций с недвижимостью на территории г. 
Москвы введена Временная инструкция о вопросах регулирования земель
ных и имущественных правоотношений в г. Москве. При оформлении иму
щественных и земельных правоотношений необходимо учитывать, что до 
принятия «Основ земельного законодательства Российской Федерации» 
передача городских земель в собственность не производится. 

Право собственности на любое строение (сооружение), расположенное 
на землях, находящихся в собственности г. Москвы, не влечет за собой права 
собственности на имеющийся при нем земельный участок. При этом соб
ственник строения (сооружения) или его части получает преимущество пе
ред другими юридическими и физическими лицами на получение в установ
ленном порядке права на земельный участок. В настоящее время разрабаты
вается вопрос о едином «домовладении», когда право собственности на 
сооружение будет неотъемлемо от права собственности на землю, на кото-
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рой стоит данное сооружение. Тогда если храм будет собственностью Церк
ви, то земля, на которой он построен, также будет автоматически закрепле
на в собственности за Церковью. 

При наличии права собственности (полного хозяйственного ведения или 
оперативного управления) на имеющие земельные участки строения и соору
жения, включая жилые дома, подземные, встроенные (пристроенные) поме
щения, их владельцы обязаны оформить земельно-правовые документы, пре
дусмотренные распоряжением вице-мэра Москвы от 28 мая 1992 г. № 264-РВМ 
«О порядке учета земель и регистрации прав на земельные участки». При на
личии такого права на часть указанных объектов землевладельцы получают 
свидетельства, удостоверяющие их право на пользование земельной долей. 

9.5. Распорядительная документация 
о пользовании имуществом и землею 

Каждый приход обязан оформить свои имущественные отношения с 
собственником имущества. Пользование помещениями оформляется в со
ответствующем порядке Департаментом по имуществу, а пользование зем
лей, на которой стоит культовое здание оформляется Комитетом по земле
пользованию. 

Мэрия города Москвы распоряжением мэра № 400-РМ от 2 июля 1993 г. 
установила единый на уровне правительства Москвы и префектур админист
ративных округов порядок подготовки и выпуска распорядительных докумен
тов по предоставлению земельных участков для строительства, реконструкции, 
реставрации, расширения объектов в г. Москве. Позже рядом распоряжений 
установлен упрощенный порядок подготовки исходно-разрешительной доку
ментации для проектирования и строительства на территории г. Москвы (рас
поряжения мэра Москвы от 07.08.96 № 192/1-РМ, от 14.08.96 № 240/1-РМ, 
от 08.04.97 №272-РМ). 

Юридические и физические лица, заинтересованные в строительстве (ре
конструкции, реставрации, расширении) объектов в городе, в том числе и ре
лигиозные организации, обращаются в правительство Москвы, префектуру 
административного округа с заявкой на строительство объекта на предостав
ленном ранее земельном участке или с предоставлением в этих целях ново
го. В заявке, с приложением исходных данных по установленной форме, дол
жны быть указаны: 

— цель и сроки использования участка; 
— обоснование вида, объемов и сроков предполагаемого строительства; 
— ориентировочная площадь участка. 
К заявке прикладываются копии документов, определяющих правовой 

статус заявителя и основание владения, пользования объектом, подлежащим 
реконструкции, реставрации, расширению, включая имущественное право 
на вновь строящийся объект. 
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Зарегистрированные заявки через отдел первого заместителя Премьера 
правительства Москвы передаются в рабочую группу Комиссии по земель
ным отношениям и градостроительству, в которую входят ответственные 
представители следующих организаций: 

— Москомархитектуры; 
— Московского городского центра санэпиднадзора; 
— Москомзема; 
— Москомприроды; 
— Управления государственной противопожарной службы ГУВД г. 

Москвы; 
— Москомимущества; 
— МЛТПО «Мослесопарк»; 
— ОПС Мосгоргеотреста; 
— Управления государственного контроля охраны и использования па

мятников истории и культуры г. Москвы; 
— Штаба по делам ГО и ЧС. 
Эта рабочая группа (Положение о рабочей группе утверждено распоря

жением мэра от 6 мая 1996 г. № 424-РП) регулярно рассматривает поступив
шие заявки, определяет порядок и сроки подготовки распорядительных 
документов и после утверждения на Комиссии по земельным отношениям 
и градостроительству («Комиссия») уведомляет заявителя в десятидневный 
срок о принятом решении и о расчетах за работы, выполненные при подго
товке разрешительной документации. 

При положительном решении комиссии Первым заместителем премьера 
поручается Москомархитектуре, Москомзему, Моском имуществу и другим 
заинтересованным организациям подготовить в своей части материалы и до
кументы (с указанием срока исполнения). 

Состав документации, необходимой для подготовки распорядительных 
документов по предоставлению земельных участков для строительства (ре
конструкции, реставрации, расширения) объектов в г. Москве: 

а) градостроительное заключение (по установленной форме), включа
ющее: 

— эскиз № 1, согласованный префектом (первым заместителем префекта 
по строительству) административного округа, руководством НИиПИ Ген
плана г. Москвы, главным архитектором административного округа, ОПС 
Мосгоргеотреста, Моссанэпиднадзором, Москомприродой, УГКиОП — 
план участка в масштабе 1:2000 (см. Приложение № 31); 

— адрес предоставляемого участка, наименование юридического лица, 
которому предоставляется участок, ориентировочные границы участка; 

— сроки проектирования и строительства объекта на предоставляемом 
участке; 

б) экономико-правовые условия землепользования со сроками заклю
чения договоров аренды и выдачи государственных актов на землепользо
вание; 
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в) заключение об имущественных последствиях реализации инвестици
онного проекта (по установленной форме). 

Подготовка и согласование заинтересованными организациями градо
строительных заключений осуществляется службами Москомархитектуры 
или ее окружными службами. Подготовка условий землепользования осу
ществляется службами Москомзема или его окружными управлениями. 
Подготовка заключений об имущественных последствиях реализации ин
вестиционного проекта осуществляется службами Москомимущества или 
его территориальными агентствами. 

Москомархитектура и Москомимущество передают подготовленные и со
гласованные материалы в отдел первого заместителя премьера правительства 
Москвы. Москомзем на основе этих материалов готовит сводный проект рас
порядительного документа и предоставляет его в отдел первого заместителя 
Премьера правительства Москвы для согласования Комиссией поземельным 
отношениям и градостроительству и выпуска ею решений в установленном 
порядке. 

Москомархитектура представляет в отдел первого заместителя премьера 
правительства Москвы проект разрешительного документа по объектам ре
конструкции и реставрации, не требующим изменения границ земельного 
участка (при наличии оформленных земельно-правовых отношений) для ут
верждения первым заместителем премьера. 

Максимальный срок рассмотрения заявок и подготовки пакета разреши
тельной документации при отсутствии предпроектной градостроительной 
документации и необходимости подбора земельных участков с разработкой 
градостроительной концепции — 4 месяца. 

Заявитель в течение месяца со дня выпуска распорядительного докумен
та обязан обратиться в Москомзем для оформления документа, удостоверя
ющего его право на пользование земельным участком (договор аренды зе
мельного участка, государственный акт на право бессрочного (постоянного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения). 

Здесь вкратце описана схема имущественно-земельных отношений, 
сложившаяся к 1998 году в городе Москве. В целом, по другим субъектам 
Федерации существенных отклонений от этой схемы вряд ли найдется. 
Структура органов, обеспечивающих управление имуществом и землеполь
зованием постоянно изменяется в соответствии с изменением основных 
экономических параметров рыночной экономики и развития обществен
ных отношений. 

Поэтому не исключены в ближайшие годы существенные коррективы в 
этой области экономических отношений. Например, если будет введена про
дажа земли в частную собственность повсеместно в России, то придется мно
гое менять в системе землепользования и управления имуществом. 
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9.6. Особенности оформления распорядительной 
документации для религиозных организаций в г. Москве 

Недвижимое имущество, которое находится в пользовании религиозных 
организаций, относится в основном к памятникам истории и культуры, по
этому проблема охраны и особого содержания этих объектов регулируется 
специальными законами. Новый Федеральный Закон о памятниках культу
ры находится на последней стадии принятия Федеральным Собранием РФ, 
но уже действует московский закон «Об охране и использовании недвижи
мых памятников истории и культуры» № 26 от 14 июля 2000 г., который оп
ределил основные условия пользования памятниками: 

«Статья 21. Порядок и условия предоставления недвижимых памятников 
истории и культуры в аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, 
оперативное управление или в собственность 

1. Условия содержания и режим использования недвижимых памятников 
истории и культуры и их территорий определяются государственным органом 
охраны памятников для каждого памятника, являющегося государственной 
собственностью и находящегося в аренде, безвозмездном пользовании, хозяй
ственном ведении или оперативном управлении юридических лиц, граждан, их 
объединений на основании соответствующего охранного документа: охранно-
арендного договора, охранного обязательства или охранного договора, заклю
чаемого с государственным органом охраны памятников или выдаваемого ему 
в течение месяца со дня вступления в права аренды, безвозмездного пользова
ния, хозяйственного ведения, оперативного управления или собственности на 
недвижимый памятник истории и культуры. 

2. Охранно-арендные договоры об условиях содержания, режиме использова
ния и аренды недвижимых памятников истории и культуры заключаются в 
установленном Правительством Москвы порядке между государственным 
органом охраны памятников, в оперативном управлении которого находятся 
недвижимые памятники истории и культуры, с одной стороны, и юридическими 
лицами, гражданами, их объединениями — с другой стороны, которым предо
ставляются во временное пользование недвижимые памятники и их террито
рии. Охранно-арендные договоры подлежат государственной регистрации в 
соответствии с федеральным законодательством. За использование недвижи
мых памятников истории и культуры на основании охранно-арендных договоров 
в установленном Правительством Москвы порядке взимается арендная плата. 
Ставки арендной платы утверждаются в соответствии с действующим зако
нодательством. 

3. Охранные обязательства об условиях содержания и режиме использования 
недвижимых памятников истории и культуры выдаются в установленном по
рядке государственному органу охраны памятников юридическими лицами, 
гражданами, их объединениями — собственниками, а также пользователями 
недвижимых памятников истории и культуры, находящихся в их хозяйственном 
ведении или оперативном управлении либо находящихся в хозяйственном веде-
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нии или оперативном управлении иных организаций. Охранные обязательства 
подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным зако
нодательством. 

4. Охранные договоры об условиях содержания и использования недвижимых 
памятников истории и культуры культового назначения заключаются в установ
ленном порядке между государственным органом охраны памятников, с одной 
стороны, и религиозными организациями — с другой стороны, в безвозмездное 
пользование которым в соответствии с действующим законодательством пре
доставляются недвижимые памятники для совершения в них религиозных обря
дов. Охранные договоры подлежат государственной регистрации в соответствии 
с федеральным законодательством. Недвижимые памятники истории и культу
ры культового назначения могут быть переданы религиозным объединениям в без
возмездное пользование решениями Правительства Российской Федерации — 
в отношении памятников федерального (общероссийского) значения или решения
ми Правительства Москвы — в отношении памятников местного значения по 
представлению соответствующего государственного органа охраны памятников. 

5. При использовании религиозными объединениями недвижимых памятников 
истории и культуры, их отдельных помещений, а также связанных с ними терри
торий и сооружений в целях, не связанных с отправлением культа, заключаются 
охранно-арендные договоры в соответствии с частью 2 настоящей статьи». 

Если же перед религиозной организацией стоит вопрос нового строитель
ства, а не реставрации старых храмов, то в этом случае необходимо руковод
ствоваться иными постановлениями глав субъектов Федерации. В целях упо
рядочения подготовки и выпуска распорядительных документов по предостав
лению земельных участков под строительство культовых зданий и сооружений 
и оформления имущественных прав на них религиозным организациям мэр 
Москвы издал распоряжение № 584-РМ от 9 июня 1999 г., которым установ
лено, что принятие решений о предоставлении земельных участков под стро
ительство новых культовых зданий и сооружений на территории г. Москвы от
носится к исключительной компетенции Правительства Москвы. 

Проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию вновь пост
роенных культовых зданий и сооружений, а также служебных построек в 
г. Москве (в том числе временных) осуществлять в порядке, определенном 
Правилами организации подготовки и производства земляных и строитель
ных работ в г. Москве, утвержденными постановлением Правительства Мос
квы от 17.03.98 № 207 «Об утверждении Правил организации подготовки и 
производства земляных и строительных работ в г. Москве». Функции заказ
чика-застройщика во всех случаях возлагаются на религиозную организацию 
(объединение), обладающую правом юридического лица и обратившуюся 
в Правительство Москвы. 

Любой застройщик в Москве должен уступать часть вновь построенного 
сооружения в собственность города, но относительно религиозных органи
заций принято следующее — «Оказать необходимое содействие религиозным 
организациям в оформлении имущественных прав на вновь построенные 
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культовые здания и сооружения, а также служебные постройки, имея в виду, 
что субъектом прав собственности на них в границах отведенного земельно
го участка может быть только религиозная организация (объединение)». 
Иначе говоря, построенный объект полностью будет принадлежать религи
озной организации. 

Если религиозная организация намеревается заново строить на выделен
ном участке земли культовое сооружение, то разрешение строительства на
чинается с постановления Правительства г. Москвы, которое имеет следую
щую типичную структуру (см. Приложение № 40): 

1. формулируется само разрешение о строительстве; 
2. определяется источник финансирования строительства; 
3. определяется заказчик строительства; 
4. повелевается заказчику оформить всю необходимую проектно-сметную 

документацию в соответствии с проектно-разрешительными документами; 
5. напоминается, что необходимо оформить право на землевладение и 

имущественное право на возведенные постройки; 
6. в особых случаях оговаривается инвестор строительства, то есть та 

структура или учреждение, которое будет вкладывать средства на строи
тельство; 

7. формулируются обязательства по праву собственности на весь объект, 
то есть выделяется его часть в пользу муниципалитета или нет. 

В том случае, если религиозная организация получает храм или иные 
строения в пользование, то структура Постановления Московского Прави
тельства тоже типична (см. пример в Приложение № 41): 

1. формулируется решение о передаче здания с указанием целей его ис
пользования; 

2. повелевается заключить охранный договор с Управлению государ
ственного контроля охраны и использования памятников истории и культу
ры, которое должно выдать планово-реставрационное задание по реставра
ции здания; 

3. получателю здания повелевается оформить охранный договор, дать 
обязательства по полному комплексу ремонтно-реставрационных работ; 

4. поручается соответствующим организациям оформить земельно-пра
вовые отношения по данному сооружению в установленном порядке. 

Окончательный пакет документов, обеспечивающий право религиозной 
организации пользование земельным участком и зданиями и сооружениями 
на этом участке состоит из следующих документов. 

1. Устав религиозной организации и свидетельство о регистрации рели
гиозной организации. 

2. Постановление Правительства субъекта Федерации о передаче культо
вого и иного сооружения в пользование (собственность) религиозной орга
низации. 

3. Охранный договор, устанавливающий права и обязанности пользова
теля передаваемой недвижимостью. 
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4. Свидетельство Комитета по имуществу субъекта Федерации о праве 
пользования (или собственности, или иной форме). 

5. Контракт на пользование имуществом, если оно остается в федераль
ной или муниципальной собственности. 

6. Постановление Комитета по землепользованию субъекта Федерации 
об установлении права пользования земельным участком религиозной орга
низации. 

7. Государственный Акт на право собственности (владения, пользования) 
землей. 

8. Свидетельство о регистрации прав пользования переданным религи
озной организации имуществом (о включении сведений о пользователе 
в Реестр собственности на территории субъекта Федерации. 

Рассмотрим некоторые документы. 
Охранный договор 
Охранный договор на передачу религиозной организации состоящего 

под охраной государства недвижимого памятника истории и культуры — 
важнейший документ, регулирующий отношения собственника и пользо
вателя имущества. К договору прилагается акт технического состояния со
оружения и опись предметов, входящих в передаваемый объект. Как владе
лец, так и пользователь памятником истории и культуры имеет особые пра
ва и обязанности, которые должны руководствоваться упомянутым выше 
законом Москвы: 

«Статья 22. Права и обязанности пользователей и собственников недвижи
мых памятников истории и культуры 

1. Юридические лица, граждане, их объединения, имеющие недвижимые па
мятники истории и культуры в пользовании, хозяйственном ведении, оператив
ном управлении или собственности, имеют право: 

— на преимущественное получение в пользование, хозяйственное ведение или 
оперативное управление недвижимых памятников истории и культуры по хода
тайству государственного органа охраны памятников; 

— на возмещение произведенных затрат или части затрат на ремонт и ре
ставрацию арендуемого памятника за счет уменьшения вносимой арендной пла
ты в порядке, определяемом охранно-арендным договором; 

— на получение прибыли от использования недвижимого памятника исто
рии и культуры и его территории; 

— на налоговые и иные льготы в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством города Москвы. 

2. Пользователи и собственники недвижимых памятников истории и куль
туры обязаны: 

— соблюдать порядок и правила охраны, содержания, использования и рес
таврации недвижимого памятника истории и культуры, установленные насто
ящим Законом, нормативными правовыми актами и охранными документами; 

— выполнять предписания государственного органа охраны памятников по 
вопросам охраны, содержания и использования недвижимых памятников; 
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— предварительно уведомлять государственный орган охраны памятников 
о намечаемых ремонтно-реставрационных работах, о продаже и ином отчуж
дении недвижимого памятника истории и культуры; 

— обеспечивать доступ к памятнику истории и культуры и на его тер
риторию представителей государственного органа охраны памятников с целью 
осмотра, обследования, изучения памятника, проведения охранных и иных ме
роприятий на недвижимом памятнике истории и культуры и его терри
тории; 

— обеспечивать общественную доступность памятников истории и куль
туры, предусмотренную в обязательном порядке договорными соглашениями; 

— хранить и при необходимости предоставлять государственному органу 
охраны памятников документацию на используемый или находящийся в опера
тивном управлении, хозяйственном ведении или в собственности недвижимый 
памятник истории и культуры; 

— выполнять иные требования, предусмотренные действующим законода
тельством и соответствующими договорными соглашениями об условиях содер
жания и режиме использования недвижимого памятника истории и культуры и 
его территории. 

3. Пользователь земельного участка, на котором (в котором) расположены 
недвижимые памятники истории и культуры, несет ответственность за их 
целостность и сохранность и имеет право на льготы по арендной плате за дан
ный участок и на иные льготы в соответствии с федеральным законодатель
ством и законодательством города Москвы». 

До принятия новых законов об охране памятников культуры в охранном 
договоре, которые заключались между владельцем (государством) и пользо
вателем (религиозной организацией), были перечислены обязанности 
пользователя, главное — это не производить никаких операций с памятни
ком, не согласовав этого с собственником; второе — это использование зда
ний строго по назначению (культовое или хозяйственное). Пользователь дол
жен страховать переданное ему имущество за свой счет; все виды ремонтов 
(текущий, капитальные) производятся за счет пользователя. Предусмотрены 
и ряд условий, при которых договор расторгается. 

Как полагается во всех договорах, приводятся сведения об адресе сторон 
и предусмотрены подписи их, заверяемые печатью. 

В случае нарушения использования памятников истории и культуры пре
дусмотрены следующие штрафные санкции к пользователям. 

Например, пользователь памятником истории и культуры в соответствии 
с Законом города Москвы «Об ответственности за нарушения правил охра
ны, использования и реставрации памятников истории и культуры г. Моск
вы» от 11 января 1995 г. несет ответственность за вред, причиненный объек
ту, в связи с ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств по 
обеспечению сохранности памятника. 

Городской орган государственного контроля охраны и использования 
памятников истории и культуры обязан взимать с пользователей штрафы 
в соответствии с характером нарушений. 
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Штрафные санкции за нарушение 
содержания памятников истории и культуры 

Характер нарушения ** 
1 Непредставление либо отказ в представлении в течение суток пользователем 

памятника по требованию сотрудника городского органа государственного кон
троля за охраной и использованием памятников истории и культуры охранных 
документов 

100,0 

2 Снос, перемещение или изменение недвижимого памятника истории, градостро
ительства и архитектуры без соответствующего разрешения 

200,0 

3 Нарушение установленного порядка охраны, использования и реставрации па
мятника производство работ на памятнике в пределах охранных зон, зон регу
лирования застройки и зон охраняемого ландшафта без согласованного и ут
вержденного проекта, соответствующего разрешения, уведомления городского 
органа государственного контроля за охраной и использованием памятников 
истории и культуры или препятствие его сотрудникам в осуществлении надле
жащего контроля 

10,0 

4 Производство работ по приспособлению памятника, выполняемых в соответст
вии с требованиями государственных органов противопожарного, сани
тарного надзора и других специальных органов контроля, без согласования с 
городским органом государственного контроля за охраной и использованием 
памятников истории и культуры 

20,0 

5 Невыполнение предписаний городского органа государственною контроля за 
охраной и использованием памятников истории и культуры о приостановлении 
работ на памятниках и в зонах их охраны 

10,0 

6 Отступление от проектной документации, планов и организации работ при про
изводстве ремонтно-реставрационных, строительных, дорожных, благоустрои-
тельных и других работ на памятниках и в зонах охраны памятников 

2,0 

7 Самовольное переоборудование помещений, в том числе чердаков, подвалов, 
замена конструкций памятников 

20,0 

8 Самовольная замена элементов и материалов конструкций зданий памятников 10.0 
9 Несообщение в течение суток в городской орган государственного контроля за 

охраной и использованием памятников истории и культуры при обнаружении в 
процессе ведения работ археологических и других объектов, мемориальных 
захоронений и надгробий, имеющих историческую, научную, художественную 
или культурную ценность 

100,0 

10 Уничтожение археологических памятников (в том числе культурного слоя) 750,0 
11 Нанесение вреда археологическим памятникам (в том числе культурному слою) 

загрязнение техническими и другими отходами и сточными водами, захламле
ние охранных зон, а также размещение и строительство объектов, хозяйственная 
деятельность, отрицательно влияющие на сохранность археологического наследия 

150,0 

12 Производство земляных работ без согласования с археологической службой 
городского органа государственного контроля за охраной и использованием 
памятников истории и культуры : 
а) в пределах Садового кольца; 
б) в охранных зонах за Садовым кольцом; 

850,0 
280,0 

13 Передача заказчиком в производство работ технической документации, имею
щей в своем составе земляные работы в археологических охранных зонах, без 
согласования с археологической службой городского органа государственного 
контроля за охраной и использованием памятника истории и культуры 

175,0 

(Знак** означает — Коэффициент величины штрафных санкций в установленном За
коном размере минимальной месячной оплаты труда — штраф равен минимуму оплаты 
труда, умноженному на приведенный в таблице коэффициент.) 
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Согласно проекту Федерального Закона об охране памятников истории и 
культуры (ст. 64.2) — «Впредь до включения объекта культурного наследия в 
Реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия применяются ох-
ранно-арендные договоры, охранные договоры и охранные обязательства, 
установленные постановлением Совета Министров СССР от 16 сентября 
1982 года № 865». Принятая форма охранного договора приведена в Прило
жении № 42. 

Контракт о закреплении недвижимости, находящей в муниципальной 
собственности на право безвозмездного пользования. 

Если охранный договор регулировал отношения между контролирую
щей организацией и приходом на предмет сохранности памятника, то пред
ставитель собственника (Москвы) — Московский Департамент по управ
лению имуществом заключает с пользователем контракт (договор) на пра
во безвозмездного пользования. Структура и нормы этого контракта 
практически повторяют охранный договор. 

Передает религиозной организации сооружения муниципальной соб
ственности сам Департамент имущества. При передаче здания церкви ре
лигиозным организациям Комитет по землепользованию готовит постанов
ление аналогичное тому, которое было принято в связи с передачей самого 
здания. 

Постановление Земельного комитета принимает Правительство субъ
екта Федерации. Этим постановлением передается религиозной органи
зации тот земельный участок, который исторически сложился при храме, 
монастыре. Постановление реализуется тем, что пользователю землей вы
дается Государственный Акт на право пользования землей, основной 
документ которого — согласованный по своим границам план земельного 
участка. 

Завершением всех дел по оформлению землепользования, включая и зда
ния и сооружения, является постановка на учет в Реестре собственности на 
территории субъекта Федерации. При этом пользователю выдается специаль
ное свидетельство о государственной регистрации прав (собственник, 
пользователь и т. п.). 

Объекты культурного наследия (памятники истории, и культуры) наро
дов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для 
всего многонационального народа Российской Федерации и являются 
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия, которое должно 
быть охраняемо в интересах настоящего и будущего поколений многонацио
нального народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников ис
тории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государ
ственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 



ДОПОЛНЕНИЯ К ЛЕКЦИЯМ: 
СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
Дополнение № 1 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ПЕРИОД 1929—1975 гг. 

(приведены тексты измененных статей; 
статьи, не претерпевшие изменения за период 1929—1975 гг., не приводятся) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров 

(8 апрели 1929 года) 
О РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

(основной текст см. 
Приложение №13) 

3. Религиозное общество есть 
местное объединение 
верующих граждан, 
достигших 18-лстнсго 
возраста, одного и того же 
культа, вероисповедания, 
направления или толка, 
в количестве не менее 20 лип, 
объединившихся для 
совместного удовлетворения 
своих религиозных 
потребностей. 
Верующим гражданам, 
которые в силу своей 
малочисленности не могут 
образовать религиозного 
общества, предоставляется 
право образовать группу 
верующих. 
Религиозные общества и 
группы верующих не 
пользуюгся правом 
юридического лица. 

4. Религиозное общество 
и группа верующих могут 
приступить к своей 
деятельности лишь после 
регистрации общества и 
группы в подлежащем 
административном отделе 
(отделении или части ) 
местного исполнительного 
комитета или городского 
совета, в волостном 
исполнительном комитете 
или городском совете города, 
не являющего 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров 

(8 апреля 1929 года) 
В редакции Указа ЛВС 

РСФСР от 19.12.1962 
О РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

3. Религиозное общество есть 
местное объединение 
верующих граждан, достигших 
18-лстнсго возраста, одного 
и того же культа, 
вероисповедания, направления 
или толка, в количестве не 
менее 20 лиц, объединившихся 
для совместного 
удовлетворения своих 
религиозных потребностей. 
Верующим гражданам, 
которые в силу своей 
малочисленности не могут 
образовать религиозного 
общества, предоставляется 
право образовать группу 
верующих. 
Религиозные общества и 
группы верующих не 
пользуются правом 
юридического лица. 

4. Религиозное общество и 
группа верующих могут 
приступить к своей 
деятельности лишь после 
регистрации общества или 
группы верующих в Совете 
Министров автономной 
республики, исполнительном 
комитете краевого, 
областного, городского 
(гг. Москвы и Ленинграда) 
Совета депутатов трудящихся. 
Решение о регистрации 
религиозного общества или 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР (23 июня 1975 года) 
О внесении изменений и 

дополнений в постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР 
от 8 апреля 1929 года 
«О РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 

Религиозное общество есть 
местное объединение 
верующих граждан, 
достигших 18-лстнсго 
возраста, одного и того же 
культа, вероисповедания, 
направления или толка, в 
количестве не менее 20 лип, 
объединившихся для 
совместного удовлетворения 
своих религиозных 
потребностей. 
Верующим гражданам, 
которые в силу своей 
малочисленности не могут 
образовать религиозного 
общества, предоставляется 
право образовать группу 
верующих. 
Религиозные общества имеют 
право приобретения 
церковной утвари, предметов 
религиозного культа, 
транспортных средств, 
аренды, строительства 
и покупки строений для своих 
ну-жд в установленном 
законом порядке.  
4. Религиозное общество или 
группа верующих могут 
приступить к своей 
деятельности лишь после 
принятия решения 
о регистрации общества пли 
группы верующих Советом 
по делам религий при Совете 
Министров СССР. 
Решение о регистрации 
религиозного общества 
иди группы верующих 
и об открытии молитвенного 
здания принимается Советом 
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административным центром 
района или уезда. 

группы верующих 
и об открытии молитвенного 
здания принимается Советом 
Министров автономной 
республики, исполнительным 
комитетом краевого, 
областного, городского 
(гг. Москвы и Ленинграда) 
Совета депутатов трудящихся 
по согласованию 
соответственно с Советом по 
делам Русской Православной 
Церкви при Совете 
Министров СССР и Советом 
по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР 

по делам религий при Совете 
Министров СССР 
по представлению Советов 
Министров автономных 
республик, исполнительных 
комитетов краевых, 
областных, городских 
(городов Москвы 
и Ленинграда) Советов 
депутатов трудящихся. 

5. Для регистрации 
религиозного общества 
учредители его в количестве 
не менее 20 человек подают 
в органы, перечисленные 
в предыдущей (4) статье, 
заявление о регистрации по 
форме, устанавливаемой 
Народным комиссариатом 
внутренних дел РСФСР. 

5. Для регистрации 
религиозного общества 
учредители его в количестве не 
менее 20 человек направляют 
ходатайство о регистрации 
религиозного общества 
и об открытии молитвенного 
здания (церкви, костела, 
кирхи, мечети, синагоги и т.д.) 
в исполнительный комитет 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся. 
Исполнительный комитет 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся 
направляет поступившее 
к нему ходатайство верующих 
со своим заключением в Совет 
Министров автономной 
республики, исполнительный 
комитет краевого, областного, 
городского (гг. Москвы 
и Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся. 

5. Для регистрации 
религиозного общества 
учредители его в количестве 
не менее 20 человек 
направляют ходатайство 
о регистрации религиозного 
общества и об открытии 
молитвенного здания (церкви, 
костела, кирхи, мечети, 
синагоги и т.д.) 
в исполнительный комитет 
районного, городского 
Совета депутатов 
трудящихся. 
Исполнительный комитет 
районного, городского 
Совета депутатов трудящихся 
направляет поступившее 
к нему ходатайство верующих 
со своим заключением в 
Совет Министров 
автономной республики, 
исполнительный комитет 
краевого, областного, 
городского (городов Москвы 
и Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся. 

6. Для регистрации группы 
верующих представитель 
группы (ст. 13) подаст 
в органы, указанные в ст. 4 
настоящего постановления, 
по месту нахождения данной 
группы заявление 
о регистрации по форме, 
установленной Народным 
комиссариатом внутренних 
дел РСФСР. 

6. Для регистрации группы 
верующих ходатайство, 
подписанное всеми верующими 
этой группы, подастся 
в исполнительный комитет 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся, который 
это ходатайство со своим 
заключением направляет 
в Совет Министров автономной 
республики, исполнительный 
комитет краевого, областного, 
городского (гг. Москвы 
и Ленинграда) Совета депутатов 
трудящихся. 

6. Для регистрации группы 
верующих ходатайство, 
подписанное всеми 
верующими этой Группы, 
подастся в исполнительный 
комитет районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся, который это 
ходатайство со своим 
заключением направляет 
в Совет Министров 
автономной республики, 
исполнительный комитет 
краевого, областного, 
городского (городов 
Москвы и Ленинграда) 
Совета депутатов 
трудящихся. 

/. Органы, указанные в ст. 4, 
обязаны в месячный срок 
со дня получения заявления 
зарегистрировать общество 
или группу верующих или 

7. Органы, указанные в ст. 4, 
обязаны в месячный срок 
со дня получения заявления 
зарегистрировать общество 
или группу верующих или 

7. Совет Министров 
автономной республики, 
исполнительный комитет 
краевого, областного, 
городского (тородов Москвы 
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сообщить им об отказе сообщить им об отказе и Ленинграда) Совета 
в регистрации. в регистрации (в редакции депутатов трудящихся, 

пост. ВЦИК и СНК получив материалы 
от 1 января о регистрации общества 
1932 г. — СУ РСФСР 1932 г. или группы верующих, 
Л» 8, ст. 41). в месячный срок рассматривает 

их и со своим представлением 
направляет на разрешение 
в Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР. 
Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР 
после рассмотрения 
материалов о регистрации 
общества или группы 
верующих, принимает 
решение о регистрации или 
отказе в регистрации 
религиозного общества или 
группы верующих и сообщает 
им об этом. 

8. О составе религиозного 8. О составе религиозного 8. Учет религиозных 
общества или группы общества или группы объединений, молитвенных 
верующих, а также их верующих, а также их домов и зданий ведется 
исполнительных исполнительных Советом по делам религий 
и ревизионных органах и ревизионных органах при Совете Министров 
и служителях культа в сроки и служителях культа СССР, который 
и по форме, устанавливаемой в установленном законом устанавливает порядок 
Народным комиссариатом порядке сообщается органу, представления 
внутренних дел РСФСР, зарегистрировавшему данное соответствующих данных 
сообщается органу, религиозное объединение. о религиозном обществе или 
произведшему регистрацию группе верующих, об их 
данного религиозного исполнительных 
объединения. и ревизионных органах 

и служителях культа. 
10. Для удовлетворения 10. Для, удовлетворения 10. Для удовлетворения 
религиозных потребностей религиозных потребностей религиозных потребностей 
верующие, составившие верующие, составившие верующие, составившие 
религиозное общество, могут религиозное общество, могут религиозное общество, могут 
получать по договору получать по решению Совета получать по решению Совета 
в бесплатное пользование от Министров автономной по делам религий при Совете 
волостного или районного республики, исполнительного Министров СССР 
исполнительного комитета комитета краевого, в бесплатное пользование 
или городского совета областного, городского специальное молитвенное 
специальные молитвенные (гг. Москвы и Ленинграда) здание на условиях и в 
здания и предметы, Совета депутатов трудящихся, порядке, предусмотренных 
предназначенные согласованному договором, заключаемым 
исключительно для соответственно с Советом по религиозным обществом с 
культовых целей. делам русской православной полномочным представителем 
Кроме того, верующие, церкви при Совете Министров исполнительного комитета 
составившие религиозное СССР и Советом по летам районного, городского 
общество, или группа религиозных культов при Совета депутатов 
верующих могут пользоваться Совете Министров СССР, трудящихся. 
для молитвенных собраний и в бесплатное пользование Кроме того, верующие, 
другими помещениями. специальное молитвенное составившие религиозное 
предоставляемыми им здание на условиях общество, или группа 
частными лицами и в порядке, предусмотренных верующих могут пользоваться 
или местными советами договором, заключаемым для молитвенных собраний 
и исполнительными религиозным обществом и другими помещениями, 
комитетами на правах с исполнительным комитетом предоставляемыми им 
аренды. На эти помещения районного, городского Совета отдельными лицами 
распространяются все депутатов трудящихся. или исполнительными 
правила, установленные Кроме того, верующие, комитетами районных, 
настоящим постановлением составившие религиозное городских Советов депутатов 
для молитвенных зданий; общество, или группа трудящихся на правах 
договоры на право верующих могут пользоваться аренды. На эти помещения 
пользования такими для молитвенных собраний распространяются все 
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помещениями заключаются 
отдельными верующими за их 
личной ответственностью. 
Кроме того, помещения эти 
должны удовлетворять 
строительно-техническим и 
санитарным правилам. 
Каждое религиозное 
общество или группа 
верующих может 
пользоваться только одним 
молитвенным помещением. 

и другими помещениями, 
предоставляемыми им 
отдельными лицами или 
исполнительными комитетами 
районных, городских Советов 
депутатов трудящихся на 
правах аренды. На эти 
помещения распространяются 
все правила, установленные 
настоящим постановлением 
для молитвенных зданий; 
договоры на право 
пользования такими 
помещениями заключаются 
отдельными верующими за их 
личной ответственностью. 
Кроме того, помещения эти 
должны удовлетворять 
строительно-техническим и 
санитарным правилам. 
Каждое религиозное общество 
или группа верующих может 
пользоваться только одним 
молитвенным помещением. 

правила, установленные 
настоящим постановлением 
для молитвенных зданий; 
договоры на право 
пользования такими 
помещениями заключаются 
отдельными верующими за их 
личной ответственностью. 
Кроме того, помещения эти 
должны удовлетворять 
строительно-техническим и 
санитарным правилам. 
Каждое религиозное 
общество или группа 
верующих можег пользоваться 
только одним молитвенным 
помещением. 

12. Общие собрания 
религиозных обществ и групп 
ворующих происходят 
с разрешения: в сельских 
поселениях — волостного 
исполнительного комитета 
или районного 
административного 
отделения, а в городских 
поселениях — 
административного отдела. 

12. Общие собрания 
религиозных обществ и групп 
верующих происходят с 
разрешения исполнительного 
комитета районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся. 

12. Общие собрания 
религиозных обществ и групп 
верующих (кроме 
молитвенных) происходят с 
разрешения исполнительного 
комитета районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся. 

18. Не допускается 
преподавание каких бы то ни 
было религиозных 
вероучений в 
государственных, 
общественных и частных 
учебных и воспитательных 
заведениях. Такое 
преподавание может быть 
допущено исключительно на 
специальных богословских 
курсах, открываемых 
гражданами СССР с особого 
разрешения Народного 
комиссариата внутренних дел 
РСФСР, а на территории 
автономных республик — с 
разрешения центрального 
исполнительного комитета 
соответствующей автономной 
республики. 

18. Не допускается 
преподавание каких бы то ни 
было религиозных вероучений 
в учебных заведениях. 
Преподавание религиозных 
вероучений может быть 
допущено исключительно в 
духовных учебных заведениях, 
открываемых в установленном 
порядке. 

Вез изменения с 1962 г. 

20. Религиозные общества и 
группы верующих могут 
организовывать местные, 
всероссийские и всесоюзные 
религиозные съезды и 
совещания на основании 
особых в каждом отдельном 
случае разрешений, 
получаемых от: 
а) Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР, если 

20. Религиозные общества и 
группы верующих могут 
созывать религиозные съезды 
и совещания только по 
разрешению в каждом 
отдельном случае 
соответственно Совета по 
делам русской православной 
церкви при Совете 
Министров СССР и Совета 
по делам религиозных 

20. Религиозные общества и 
группы верующих могут 
созывать религиозные сьезды 
и совещания только по 
разрешению в каждом 
отдельном случае Совета по 
делам религий при Совете 
Министров СССР. 
Избранные на собраниях, 
съездах, совещаниях, 
религиозные центры, 
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созывается съезд 
всероссийский или 
всесоюзный на территории 
РСФСР или если съезд 
охватывает территорию двух 
и более краев, областей и 
губерний и 
б) от соответствующего 
краевого, областного, 
губернского или окружного 
административного отдела, 
если съезд является местным. 
Разрешение на созыв 
республиканских съездов и 
совещаний в автономных 
республиках выдастся 
Народным комиссариатом 
внутренних дел или 
соответствующим ему 
органом подлежащей 
автономной республики. 

культов при Совете Министров 
СССР. 

духовные управления и другие 
религиозные организации 
руководят только религиозной 
(канонической) деятельностью 
объединений верующих. Они 
содержатся на средства, 
отчисляемые религиозными 
объединениями исключительно 
на добровольных началах. 
Религиозные центры, 
епархиальные управления 
имеют право производства 
церковной утвари, предметов 
религиозного культа и 
продажи их обществам 
верующих, а также 
приобретения транспортных 
средств, аренды, 
строительства и покупки 
строений для своих нужд в 
установленном законом 
порядке. 
Признать утратившей силу: 

21. Местные, всероссийские и 
всесоюзные религиозные 
съезды и совещания могут 
избирать из среды своих 
участников исполнительные 
органы для проведения в 
жизнь постановлений съезда. 
Списки членов избранного на 
религиозном съезде 
исполнительного органа 
одновременно о материалами 
съезда представляются в двух 
экземплярах, по 
установленной Народным 
комиссариатом внутренних 
дел РСФСР форме, в орган, 
выдавший разрешение на 
съезд. 

21. Утратила силу—Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 декабря 
1962 г. 

Признать утратившей силу: 

22. Религиозные съезды и 
избираемые ими 
исполнительные органы не 
имеют прав юридического 
лица, и, кроме того, не могут: 
а) устраивать какие бы то ни 
было центральныо кассы для 
сбора добровольных 
пожертвований верующих; 
б) устанавливать какие-либо 
принудительные сборы; 
в) обладать культовым 
имуществом или получать его 
по договору, или приобретать 
таковое путем купли, или 
арендовать помещения для 
молитвенных собраний; 
г) заключать какие бы то ни 
было договоры и сделки. 

22. Утратила силу — Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 декабря 
1962 г. 

Признать утратившей силу: 

24. Инициаторами по созыву 
и организаторами 
религиозных съездов, 
совещаний и конференций 
могут быть: религиозные 
общества и группы 

24. Утратила силу -- Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 декабря 
1962 г. 
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верующих, их исполнительные 
органы, а также 
исполнительные органы 
религиозных съездов.  
25. Имущество, необходимое 
для отправления культа, как 
переданное по договорам 
верующим, составившим 
религиозное общество, так и 
вновь приобретенное ими или 
пожертвованное им для нужд 
культа, является 
национализированным и 
находится на учете 
соответствующего городского 
совета, районного или 
волостного исполнительного 
комитета и в пользовании 
верующих. 

1962 г. 

25. Имущество, необходимое 
для отправления культа, как 
переданное по договорам 
верующим, составившим 
религиозное общество, так и 
вновь приобретенное ими или 
пожертвованное им для нужд 
культа, является 
национализированным и 
находится на учете в 
исполкоме районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся. 

1975 г. 
Без изменения с 1962 г. 

Ьсз изменения с 1962 

27. Молитвенные здания и 
культовое имущество 
передаются в пользование 
верующих, составивших 
религиозное общество, на 
условиях и в порядке, 
предусмотренных договором, 
заключаемым религиозным 
обществом с исполнительным 
комитетом районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся. 

Без изменения с 1962 г. 27. Молитвенные здания и 
культовое имущество 
передаются в пользование 
верующих, составивших 
религиозное общество, по 
договору от имени 
соответствующего районного 
исполнительного комитета 
или городского совета 
подлежащим 
административным отделом 
(частью) или отделением или 
непосредственно волостным 
исполнительным комитетом. 
29. В договоре, заключаемом 
верующими с городским 
советом, волостным или 
районным исполнительным 
комитетом, 
предусматривается, что лица, 
принявшие здание культа и 
имущество в пользование 
(ст. 28), обязуются: 
а) хранить и беречь его, как 
вверенное им государственное 
имущество; 
б) производить ремонт зданий 
культа, а также нести расходы, 
связанные с владением и 
пользованием этим 
имуществом, как-то: по 
отоплению, страхованию, 
охране, оплате налогов, 
местных сборов и т.п.; 
в) пользоваться этим 
имуществом исключительно 
для удовлетворения 
религиозных потребностей; 
г) возместить ущерб, 
причиненный государству 
порчей или недостачей 
имущества; 
д) иметь у себя инвентарную 
опись всего культового 
имущества, в котирую 
вносить все вновь 
поступающие (путем купли, 
пожертвований, передачи из 

29. В договоре, заключаемом 
верующими с исполнительным 
комитетом районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся, 
предусматривается, что липа, 
принявшие здание культа и 
имущество в пользование 
(ст. 28), обязуются: 
а) хранить и беречь его, как 
вверенное им государственное 
имущество; 
б) производить ремонт зданий 
культа, а также нести расходы, 
связанные с владением и 
пользованием этим 
имуществом, как-то: по 
отеплению, страхованию, 
охране, оплате налогов, 
сборов и т.п.; 
в) пользоваться, этим 
имуществом исключительно 
для удовлетворения 
религиозных потребностей: 
г) возместить ущерб, 
причиненный государству 
порчей или недостачей 
имущества; 
д) иметь у себя инвентарную 
опись всего культового 
имущества, в которую вносить 
вес вновь поступающие (путем 
купли, пожертвований, 
передачи из других 

в статье 29 слова 
«заключаемом верующими с 
городским советом или 
районным исполнительным 
комитетом» и слово 
«местных» в пункте «б» 
исключить; в пункте «д» 
слова «не представляющие 
частной собственности 
отдельных граждан» и «или 
совета, с которым» 
соответственно заменить 
словами «не принадлежащие 
отдельным гражданам на 
праве личной собственности» 
и «районного, городского 
Совета депутатов 
трудящихся; от имени 
которого»; в пункте «с» слова 
«городских советов или 
районных исполнительных 
комитетов или сельских 
советов» заменить словами 
«исполнительных комитетов 
районных, городских или 
сельских Советов депутатов 
трудящихся»; 
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других молитвенных зданий и 
т. п.) предметы религиозного 
культа, не представляющие 
частной собственности 
отдельных граждан, и 
исключить из описи с ведома 
и согласия того 
исполнительного комитета 
или совета, с которым 
заключен договор, предметы, 
пришедшие в негодность; 
с) беспрепятственно 
допускать во всякое время, за 
исключением того времени, в 
течение которого 
производится совершение 
религиозных обрядов, 
уполномоченных городских 
советов или волостных и 
районных исполнительных 
комитетов или сельских 
советов к периодической 
поверке и осмотру 
имущества. 

30. Молитвенные здания, 
имеющие историческое, 
художественное и 
археологическое значение, 
находящиеся на особом учете 
Народного комиссариата 
просвещения, передаются 
таким же порядком и на тех 
же основаниях, но с 
обязательным соблюдением 
установленных правил об 
учете и охране памятников 
искусства и старины. 
32. Каждый подписавший 
договор может снять свою 
подпись под означенным 
договором, подав о том 
соответствующее заявление в 
органы, перечисленные в ст. 4, 
что, однако, не освобождает 
его от ответственности за 
целость и сохранность 
имущества в период времени 
до подачи им указанного 
заявления.  
33. Здания религиозного 
культа подлежат 
обязательному неокладному 
страхованию от огня за счет 
лиц, подписавших договор в 
пользу подлежащего 
исполнительного комитета 
или городского совета. В 
случае пожара, страховые 
суммы могут направляться 
как на восстановление 
сгоревшего молитвенного 
здания, так и, по 
постановлению 
соответствующего 
исполнительного комитета, 
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молитвенных зданий и т. п.) 
предметы религиозного 
культа, не принадлежащие 
отдельным гражданам на 
праве личной собственности, и 
исключить из описи с ведома и 
согласия того 
исполнительного комитета 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся, с 
которым заключен договор, 
предметы, пришедшие в 
негодность; 
с) беспрепятственно допускать 
во всякое время, за 
исключением того времени, в 
течение которого 
производится совершение, 
религиозных обрядов, 
уполномоченных 
исполнительных комитетов 
районных, городских или 
сельских Советов депутатов 
трудящихся к периодической 
проверке и осмотру 
имущества.  
30. Молитвенные здания, 
имеющие историческое, 
художественное и 
археологическое значение, 
находящиеся на особом учете 
Министерства культуры 
РСФСР, передаются таким же 
порядком и на тех же 
основаниях, но с обязательным 
соблюдением установленных 
правил об учете и охране 
памятников искусства и 
старины.  
32. Каждый подписавший 
договор может спять свою 
подпись под означенным 
договором, подав о том 
соответствующее заявление в 
органы, перечисленные в ст. 4, 
что, однако, не освобождает 
его от ответственности за 
целость и сохранность 
имущества в период времени 
до подачи им указанного 
заявления.  
33. Здания религиозного 
культа подлежат в 
обязательном порядке 
страхованию за счет 
подписавших договор лиц в 
пользу исполнительного 
комитета районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся, на территории 
которого находится здание. 
Страховые суммы за 
сгоревшие молитвенные 
здания используются по 
решению Совета Министров 
автономной республики, 
исполнительного комитета 

1975 г. 

в статье 30 слова «Народного 
комиссариата просвещения» 
заменить словами 
«Министерства культуры 
РСФСР»; 

в статье 32 слова «органы, 
перечисленные в ст. 4» 
заменить словами 
«исполнительный комитет 
районного, городского 
Совета депутатов 
трудящихся»; 

33. Здания религиозного 
культа подлежат в 
обязательном порядке 
страхованию за счет 
подписавших договор лиц в 
пользу исполнительного 
комитета районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся, на территории 
которого находится здание. 
Страховые суммы за 
сгоревшие молитвенные 
здания используются по 
решению Совета Министров 
автономной республики, 
исполнительного комитета 
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получать назначение на краевого, областного, городского краевого, областного, 
общественно-культурные (г.г Москвы и Ленинграда) городского (городов Москвы 
нужды данной местности в Совета депутатов трудящихся. и Ленинграда) Совета 
порядке и при точном согласованному соответственно депутатов трудящихся, 
соблюдении условий, с Советом по делам русской согласованному с Советом по 
указанных в постановлении православной церкви при Совете делам религий при Совете 
Президиума Всероссийского Министров СССР и Советом по Министров СССР, на 
центрального исполнительного делам религиозных культов при восстановление сгоревших 
комитета от 24 августа 1925 г. Совете Министров СССР, на молитвенных зданий или на 
о порядке использования восстановление сгоревших культурные нужды района, 
страховых сумм, полученных молитвенных зданий или на города, в котором 
за сгоревшие молитвенные культурные нужды района, находилось сгоревшее 
здания. города, в котором находилось 

сгоревшее молитвенное здание. 
34. Если не поступит от 

молитвенное здание. 

34. Если не окажется верующих ходатайства о Ьсз изменения с 1962 г. 
желающих взять в предоставлении в пользование 
пользование для для удовлетворения 
удовлетворения религиозных религиозных потребностей 
потребностей здание и здания и имущества культа на 
имущество культа на условиях, предусмотренных 
условиях, указанных в статьями 27—33 настоящего 
ст.ст. 27—33, то городской постановления, Совет 
совет или волостной, районный Министров автономной 
исполнительный комитет республики, исполнительный 
вывешивает соответствующее комитет краевого, областного, 
объявление на дверях городского (гг. Москвы и 
молитвенного здания. Ленинграда) Совета депутатов 

трудящихся определяют 
дальнейшее назначение 
молитвенного здания и всего 
имущества в нем в 
соответствии со статьями 40 и 
41 настоящего постановления. 
35. Утратила силу — Указ от 

35. Если по прошествии 19 декабря 1962 г. Признать утратившей силу: 
недели со времени 
объявления не поступит 
заявления о желании взять на 
указанных основаниях здание 
и имущество культа, то 
городской совет или 
волостной, районный 
исполнительный комитет 
сообщает об этом 
вышестоящему 
исполнительному комитету. 
В этом сообщении он 
указывает время постройки 
молитвенного здания, 
состояние его и цели, для 
которых предполагается 
использовать здание, а также 
свои соображения по этому 
поводу. Центральный 
исполнительный комитет 
автономной республики, не 
имеющей окружного деления, 
областной, губернский или 
окружной исполнительный 
комитет определяет 
дальнейшее назначение 
здания и всего имущества в 
нем, руководствуясь ст. 40 — 
42. 
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36. Передача здания культа, 
находящегося в пользовании 
верующих, для других 
надобностей (ликвидация 
молитвенного здания) 
допускается исключительно 
по мотивированному 
постановлению центрального 
исполнительного комитета 
автономной республики, 
краевого, областного или 
губернского, 
исполнительного комитета, 
если это здание необходимо 
для государственных или 
общественных надобностей. 
О таком постановлении 
сообщается верующим, 
составившим религиозное 
общество. 

36. Передача здания культа, 
находящегося в пользовании 
верующих, для других 
надобностей (ликвидация 
молитвенного здания) 
допускается исключительно по 
решению Совета Министров 
автономной республики, 
исполнительного комитета 
краевого, областного, 
городского (гг. Москвы и 
Ленинграда) Совета депутатов 
трудящихся, согласованному 
соответственно с Советом по 
делам русской православной 
церкви при Совете Министров 
СССР и Советом по делам 
религиозных культов при 
Совете Министров СССР, если 
это здание необходимо для 
государственных или 
общественных надобностей. О 
таком решении сообщается 
верующим, составившим 
религиозное общество. 

36. Передача здания культа, 
находящегося в пользовании 
верующих, для других 
надобностей (закрытие 
молитвенного здания) 
допускается исключительно 
по решению Совета по делам 
религий при Совете 
Министров СССР по 
представлению Совета 
Министров автономной 
республики, исполнительного 
комитета краевого, 
областного, городского 
(городов Москвы и 
Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся, если 
это здание необходимо для 
государственных или 
общественных надобностей. 
О таком решении сообщается 
верующим, составившим 
религиозное общество. 

37. Если верующие, 
составившие религиозное 
общество, в двухнедельный 
срок со дня объявления им 
постановления о ликвидации 
молитвенного здания 
обжалуют это постановление 
в Президиум Всероссийского 
центрального 
исполнительного комитета, 
то вес дело о ликвидации 
молитвенного здания 
пересылается в Президиум 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета. 
Договор с верующими теряет 
силу и здание культа 
изъемлстся из их пользования 
только после утверждения 
соответствующего 
постановления Президиумом 
Всероссийского 
центрального 
исполнительного комитета. 

37. Утратила силу — 
Указ от 19 декабря 1962 

Признать утратившей силу: 

38. Договоры об аренде 
помещении 
национализированных, 
муниципализированных или 
частных домов для нужд 
религиозных объединений 
(2 ч. ст. 10) могут быть 
расторгнуты до истечения 
срока договора в общем 
судебном порядке. 

38. Договоры об аренде 
помещений, 
национализированных, 
муниципализированных или 
принадлежащих гражданам на 
праве личной собственности 
для нужд религиозных 
объединений (ч. 2 ст. 10), 
могут быть расторгнуты до 
истечения срока договора 
в общем судебном порядке. 

в статье 38 слова «частных 
домов» заменить словами 
«принадлежащих гражданам 
на праве личной 
собственности» и слово 
«общем» исключить; 

39. Ликвидация молитвенных 
зданий в соответствующих 
случаях производится 
административным отделом 
или отделением по 
поручению подлежащего 
уездного или районного 

39. Ликвидация молитвенных 
зданий в соответствующих 
случаях производится только, 
по решению Совета 
Министров автономной 
республики, исполнительного 
комитета краевого, 

39. Закрытие молитвенных 
зданий в соответствующих 
случаях производится только 
по решению Совета по делам 
религий при Совете 
Министров СССР по 
представлению Совета 
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исполнительного комитета или 
городского совета в 
присутствии представителей 
местного финансового отдела 
(отделения) и других 
ведомств, в случае их 
заинтересованности, а также 
представителя данного 
религиозного объединения. 

40. При ликвидации 
молитвенного здания 
культовое имущество 
распределяется следующим 
образом: 
а) все предметы из платины, 
золота, серебра и парчи, а 
также драгоценные камни, 
подлежат зачислению в 
государственный фонд и 
передаются в распоряжение 
местных финансовых органов 
или в распоряжение органов 
Народного комиссариата 
просвещения, если эти 
предметы состояли на их 
учете; 
б) все предметы 
исторической, 
художественной, музейной 
ценности передаются органам 
Народного комиссариата 
просвещения; 
в) остальные предметы 
(иконы, облачения, хоругви, 
покровы и т.п.), имеющие 
специальное значение при 
отправлении культа, 
передаются верующим для 
переноса в другие 
молитвенные здания того же 
культа; эти предметы 
заносятся в опись культового 
имущества на общих 
основаниях; 
г) предметы обиходные 
(колокола, мебель, ковры, 
люстры и т.п.) подлежат 
зачислению в 
государственный фонд и 
передаются в распоряжение 
местных финансовых 
органов или в распоряжение 
органов народного 
образования, если они 
состояли на учете последних; 
д) так называемое 
переходящее имущество, 

1962 г.  
областного, городского (г. 
Москвы и Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся, 
согласованному 
соответственно с Советом по 
делам Русской Православной 
Церкви при Совете Министров 
СССР и Советом по делам 
религиозных культов при 
Совете Министров СССР, 
исполнительным комитетом 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся в 
присутствии представителя 
районного, городского 
финансового отдела и других 
заинтересованных ведомств, а 
также представителя данного 
религиозного объединения. 
40. При ликвидации 
молитвенного здания 
культовое имущество 
распределяется следующим 
образом: 
а) все предметы из платины, 
золота, серебра и парчи, а 
также драгоценные камни 
подлежат зачислению в 
государственный фонд и 
передаются в распоряжение 
местных финансовых органов 
или в распоряжение органов 
Министерства культуры 
РСФСР, если эти предметы 
состояли на их учете; 
б) вес предметы исторической, 
художественной, музейной 
ценности передаются органам 
Министерства культуры 
РСФСР; 
в) остальные предметы (иконы, 
облачения, хоругви, покровы и 
т.п.), имеющие специальное 
значение при отправлении 
культа, передаются верующим 
для переноса в другие 
молитвенные здания того же 
культа; эти предметы 
заносятся в опись культового 
имущества на общих 
Основаниях: 
г) предметы обиходные 
(колокола, мебель, ковры, 
люстры и т.п.) подлежат 
зачислению в государственный 
фонд и передаются в 
распоряжение местных 
финансовых органов или а 
распоряжение органов 
Министерства культуры 
РСФСР, если они состояли на 
учете последних; 
д) так называемое переходящее 
имущество, деньги, а также 
ладан, свечи, масло, вино, 
воск, дрова и уголь, имеющие 
определенное целевое 

1975 г. 
Министров автономной 
республики, исполнительного 
комитета краевого, 
областного, городского 
(городов Москвы и 
Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся. 
Закрытие молитвенных 
зданий происходит в 
присутствии представителей 
районного, городского 
финансового отдела и других 
заинтересованных ведомств, а 
также представителя данного 
религиозного объединения. 

в статье 40 слово 
«ликвидации» заменить 
словом «закрытии»; слова 
«Народного комиссариата 
просвещения» и «народного 
образования» заменить 
словами «Министерства 
культуры РСФСР»; 
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деньги, а также ладан, свечи, 
масло, вино, воск, дрова и 
уголь, имеющие определенное 
целевое назначение для 
выполнения условий 
договора или для совершения 
религиозных обрядов культа, 
и случае сохранения 
существования общества 
после ликвидации 
молитвенного здания, 
изъятию не подлежит. 

назначение для выполнения 
условий договора или для 
совершения религиозных 
обрядов культа, в случае 
сохранения существования 
общества после ликвидации 
молитвенного здания, изъятию 
не подлежат. 

41. Подлежащие ликвидации 
молитвенные здания 
и церковные сторожки, 
находящиеся на учете местных 
особых частей по 
государственным фондам, 
могут быть передаваемы 
последними в безвозмездное 
пользование 
соответствующего 
исполнительного комитета 
или городского совета с тем 
условием, чтобы эти здания 
продолжали значиться 
в составе 
национализированного 
имущества, и разборка их или 
иное, кроме обусловленного, 
использование не 
производилось без ведома и 
согласия Народного 
комиссариата финансов 
РСФСР. 

41. Подлежащие ликвидации 
молитвенные здания, не 
находящиеся под 
государственной охраной как 
памятники культуры, могут 
быть использованы и 
переоборудованы для других 
целей или снесены лишь по 
решению Совета Министров 
автономной республики, 
исполнительного комитета 
краевого, областного, 
городского (гг. Москвы 
и Ленинграда) Совета депутатов 
трудящихся согласованному 
соответственно с Совсто.м по 
делам русской православной 
церкви при Совете Министров 
СССР и Советом по делам 
религиозных культов при 
Совете Министров СССР. 

41. Подлежащие закрытию 
молитвенные здания, не 
находящиеся под 
государственной охраной как 
памятники культуры, могут 
быть использованы и 
переоборудованы для других 
целей или снесены лишь по 
решению Совета по делам 
религий при Совете 
Министров СССР по 
представлению Совета 
Министров автономной 
республики, исполнительного 
комитета краевого, 
областного, городского 
(юродов Москвы и 
Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся. 

42. На учет местных особых 
частей по государственным 
фондам поступают лишь тс 
постройки закрытых 
молитвенных зданий, которые 
не находятся в ведении или на 
учете Главнауки Народного 
комиссариата просвещения, 
как архитектурные памятники 
или не могут быть 
использованы 
исполнительными 
комитетами и городскими 
советами под культурно-
просветительные учреждения 
(школы, клубы, читальни и 
т.п.) или под жилье. 

42. Утратила силу—Указ от 19 
декабря 1962 г. 

Признать утратившей силу: 

43. В случае несоблюдения, 
религиозным объединением 
условий договора, а также в 
случаях неисполнения им 
каких-либо распоряжений 
административных органов (о 
перерегистрации, ремонте и 
т.п.), указанный договор 
может быть расторгнут. 
Право расторжения договора 
принадлежит центральному 
исполнительному комитету 
автономной республики, 
краевому, областному и 
губернскому 

43. Религиозные объединения 
могут быть сняты с 
регистрации в случае 
нарушения ими 
законодательства о культах. 
Снятие с регистрации 
религиозных объединений 
производится по решениям 
Советов Министров 
автономных республик, 
исполнительных комитетов 
краевых, областных, 
городских (гг. Москвы и 
Ленинграда) Советов 
депутатов грудящихся. 

43. Религиозные объединения 
могут быть сняты с 
регистрации в случае 
нарушения ими 
законодательства о культах. 
Снятие с регистрации 
религиозных объединений 
производится по решению 
Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по 
представлению Совета 
Министров автономной 
республики, исполнительною 
комитета краевого, 
областного, городского 
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исполнительному комитету по 
представлениям нижестоящих 
исполнительных комитетов и 
советов. 

44. Если постановления 
органов, указанных в 
предыдущей (43) статье, в 
двухнедельный срок будут 
обжалованы в Президиум 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета, 
то фактическое изъятие 
молитвенного здания и 
культового имущества от 
верующих происходит лишь 
после окончательного 
разрешения этого вопроса 
Президиумом Всероссийского 
центрального 
исполнительного комитета. 

45. Постройка новых 
молитвенных зданий может 
быть допущена по просьбе 
религиозных обществ с 
соблюдением общих для 
возведения строений 
тсхничсско-строитсльных 
правил, а также особых 
условий, устанавливаемых 
Народным комиссариатом 
внутренних дел. 

46. Если молитвенное здание 
в силу своей ветхости 
угрожает полностью или 
частично обвалом, то 
административным органам, 
районному и волостному 
исполнительному комитету 
или сельскому совету 
предоставляется право 
предложить исполнительному 
органу религиозного 
объединения или 
представителю группы 
верующих временно, впредь 
до осмотра здания 
специальной технической 
комиссией, прекратить в нем 
устройство богослужений и 
собраний верующих. 

1962 г.  
согласованным соответственно 
Советам по делам русской 
православной церкви при 
Совете Министров СССР 
и Советом по делам 
религиозных культов при 
Совете Министров СССР. 
44. В случае несоблюдения 
религиозным объединением 
законодательства о культах и 
условий договора указанный 
договор по представлении) 
исполнительного комитета 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся может 
быть расторгнут решением 
Совета Министров 
автономной республики, 
исполнительного комитета 
краевого, областного, 
городского (гг. Москвы и 
Ленинграда) Совета депутатов 
трудящихся, согласованным 
соответственно с Советом до 
делам русской православной 
церкви при Совете Министров 
СССР и Советом по делам 
религиозных культов при 
Совете Министров СССР. 
45. Строительство новых 
молитвенных зданий силами и 
средствами верующих 
допускается в отдельных 
случаях по просьбе 
религиозных обществ с 
разрешения соответственно 
Совета по делам русской 
православной церкви при 
Совете Министров СССР и 
Совета по делам религиозных 
культов при Совете 
Министров СССР. 

6. Если молитвенное здание в 
силу своей ветхости; угрожает 
полностью или частично 
обвалом, то исполнительному 
комитету районного 
городского или сельского 
Совета депутатов трудящихся 
предоставляется право 
предложить исполнительному 
органу религиозного 
объединения или 
представителю группы 
верующих временно, впредь до 
осмотра здания специальной 
технической комиссией, 
прекратить в нем устройство 
богослужений и собраний 
верующих. 

1975 г. 
(городов Москвы и 
Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся. 

44. В случае несоблюдения 
религиозным объединением 
договора о пользовании 
молитвенным зданием или 
культовым имуществом, этот 
договор может быть 
расторгнут по решению 
Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по 
представлению Совета 
Министров автономной 
республики, исполнительного 
комитета краевого, 
областного, городского 
(городов Москвы и 
Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся. 

45. Строительство новых 
молитвенных зданий силами 
и средствами верующих 
допускается в отдельных 
случаях по просьбе 
религиозных обществ с 
разрешения Совета по делам 
религий при Совете 
Министров СССР по 
представлению Совета 
Министров автономной 
республики, исполнительного 
комитета краевого, 
областного, городского 
(городов Москвы и 
Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся.  
в статье 46 слова «комиссиям 
по рассмотрению 
религиозных вопросов, 
районному исполнительному 
комитету или сельскому 
совету» заменить словами 
«исполнительному комитету 
районного, городского или 
сельского Совета депутатов 
трудящихся»; 
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47. Одновременно с 
предложением о закрытии 
молитвенного здания 
должностные лица, сделавшие 
такое предложение, 
посылают в соответствующее 
управление строительного 
контроля сообщение о 
необходимости производства 
в срочном порядке 
технического осмотра здания 
культа. Копия этого 
сообщения направляется для 
сведения в орган, 
заключивший договор о 
передаче в пользование 
верующих здания и 
имущества культа. 
В случае, если здание культа 
находится на учете 
Народного комиссариата, 
просвещения, то копия 
указанного сообщения 
посылается в областной, 
губернский или окружной 
отдел народного 
образования. 

47. Одновременно с 
предложением о закрытии 
молитвенного здания 
должностные лица, сделавшие 
такое 
предложение, сообщают об 
этом исполнительному 
комитету районного, 
городского Совета депутатов 
трудящихся, заключившему 
договор о передаче в 
пользование верующих зданий 
и имущества культа. 
Если здание культа, имеющее 
историческое, художественное 
или археологическое значение, 
подлежит охране как памятник 
культуры, предложение о 
закрытии молитвенного 
здания направляется 
соответствующему органу 
Министерства культуры 
РСФСР. 

47. Одновременно с 
предложением о закрытии 
молитвенного здания 
должностные лица, сделавшие 
такое предложение, 
сообщают об этом 
исполнительному комитету 
районного, городского 
Совета депутатов 
трудящихся. 
Если здание культа, имеющее 
историческое, художественное 
или археологическое 
значение, подлежит охране 
как памятник культуры, 
предложение о закрытии 
молитвенного здания 
направляется 
соответствующему органу 
Министерства культуры 
РСФСР. 

48. В техническую комиссию 
(ст. 46), назначаемую 
управлением 
соответствующего 
строительного контроля или 
инженером, привлекаются с 
правом совещательного 
голоса: 
а) представитель местного 
органа народного образования, 
если здание культа находится 
на учете Народного 
комиссариата просвещения; 
б) представитель 
соответствующего 
административного отдела, 
районного 
административного отделения 
или волостной милиции или 
городского совета города, не 
являющегося 
административным центром 
района или уезда; 
в) представитель религиозного 
объединения. 

48. В техническую комиссию 
(ст. 46), образуемую 
исполнительным комитетом 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся, 
привлекается с правом 
совещательного голоса 
представитель религиозного 
объединения. 

48. В техническую комиссию 
(ст. 46), образуемую 
исполнительным комитетом 
районного, городского 
Совета депутатов 
трудящихся, привлекается 
представитель религиозного 
объединения. 

51. В случае отказа верующих 
от производства указанного в 
акте обследования ремонта, 
заключенный с ними договор 
на пользование зданием и 
имуществом культа подлежит 
расторжению постановлением 
центрального 
исполнительного комитета 
автономной республики, 
краевого, областного или 
губернского исполнительного 
комитета. 

51. В случае отказа верующих 
от производства указанного в 
акте обследования ремонта, 
заключенный с ними договор 
на пользование зданием и 
имуществом культа подлежит 
расторжению до решению 
Совета Министров 
автономной республики, 
исполнительного комитета 
краевого областного 
городского (гг. Москвы 
и .Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся. 

в статье 51 слова 
«постановлением 
центрального 
исполнительного комитета 
автономной республики, 
краевого, областного 
исполнительного комитета 
и 
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52. Если техническая 
комиссия признает здание 
подлежащим сносу, 
то заключенный с верующими 
договор о предоставлении 
в пользование этого здания 
расторгается 
по постановлению Президиума 
центрального 
исполнительного комитета 
автономной республики, 
краевого, областного или 
губернского исполнительного 
комитета. 

52. Если техническая комиссия 
признает здание подлежащим 
сносу, то заключенный с 
верующими договор о 
предоставлении в пользование 
этого здания расторгается по 
регению Совета Министров 
автономной республики, 
исполнительного комитета 
краевого, областного, 
городского (гг. Москвы и 
Ленинграда) Совета депутатов 
трудящихся. 

в статье 52 слова «по 
постановлению президиума 
центрального 
исполнительного комитета 
автономной республики, 
краевого, областного 
исполнительного комитета» 
заменить словами «по 
решению Совета по делам 
религий при Совете 
Министров СССР по 
представлению местных 
органов власти»; 

53. По расторжении договора и 
по согласовании вопроса о 
сносе здания с местным 
отделом народного 
образования и местным 
финансовым отделом, акт 
технической комиссии о сносе 
молитвенного здания 
приводится в исполнения 
волостным или районны.м 
исполнительным комитетом 
или городским советом за 
счет средств, которые будут 
выручены от продажи 
полученных в результате 
сноса здания строительных 
материалов. Оставшиеся за 
покрытием расходов по сносу 
здания суммы подлежат 
внесению в доход 
государства. 

53. Утратила силу — 
Указ от 19 декабря 1962 г. 

Признать утратившей силу: 

54. Члены групп верующих и 
религиозные общества имеют 
право производить 
складчины и собирать 
добровольные пожертвования 
как в самом молитвенном 
здании, так и вне его, но 
лишь среди членов данного 
религиозного объединения и 
только на цели, связанные с 
содержанием молитвенного 
здания, культового 
имущества, наймом 
служителей культа и 
содержанием исполнительных 
органов. 
Всякого рода принудительное 
взимание сборов в пользу 
религиозных объединений 
влечет ответственность по 
Уголовному кодексу РСФСР. 

54. Члены групп верующих и 
религиозные общества имеют 
право производить складчины 
и собирать добровольные 
пожертвования в молитвенном 
здании среди членов данного 
религиозного объединения и 
только на цели, связанные с 
содержанием молитвенного 
здания, культового имущества, 
наймом служителей культа и 
содержанием исполнительных 
органов. 

Без изменения с 1962 г. 

57. В зданиях религиозного 
культа или в специально 
приспособленных 
помещениях, 
удовлетворяющих 
строительно-техническим и 
санитарным правилам, 
молитвенные собрания 
верующих, объединенных в 
группы или общества, 
происходят без уведомления 

57. В зданиях религиозного 
культа или в специально 
приспособленных помещениях, 
удовлетворяющих строительно-
техническим и санитарным 
правилам, молитвенные 
собрания верующих, 
объединенных в группы или 
общества, происходят без 
уведомления или разрешения 
органов власти. 

в статье 57 слова «сельского 
совета» и «комиссии по 
рассмотрению религиозных 
вопросов при горсовете» 
соответственно заменить 
словами «исполнительного 
комитета сельского Совета 
депутатов трудящихся» 
и «исполнительного комитета 
районного, городского Совета 
депутатов трудящихся»; 



1929 г. 1962 г. 1975 г. 
или разрешения органов В помещениях, специально не 
власти. приспособленных, 
В помещениях, специально не молитвенные собрания 
приспособленных, верующих происходят с 
молитвенные собрания уведомления в сельских 
верующих происходят с поселениях — 
уведомления в сельских исполнительного комитета 
поселениях — сельского сельского Совета депутатов 
совета и в городских трудящихся и в городских 
поселениях — отделения поселениях — 
милиции, а где последних исполнительного комитета 
нет — административного районного, городского Совета 
отдела. депутатов трудящихся. 
58. Во всех государственных, 58. Во всех государственных, в статье 58 слова «и частных» 
общественных, общественных, кооперативных исключить: 
кооперативных и частных учреждениях и предприятиях 
учреждениях и предприятиях не допускается совершения 
не допускается совершения каких-либо религиозных 
каких-либо религиозных обрядов и церемоний культа, 
обрядов и церемоний культа, а также помещения каких-либо 
а также помещение каких- предметов культа. 
либо предметов культа. Настоящее запрещение не 
Настоящее запрещение не распространяется на 
распространяется на отправление по просьбе 
отправление по просьбе умирающих или тяжело 
умирающих или тяжело больных, находящихся в 
больных, находящихся в больницах и местах 
больницах и местах заключения, религиозно-
заключения, религиозно- культовых обрядов в особо 
культовых обрядов в особо изолированных помещениях, 
изолированных помещениях, а равно на отправление 
а равно на отправление религиозных обрядов на 
религиозных обрядов на кладбищах и в крематориях. 
кладбищах и в крематориях. 
59. Религиозные шествия, 59. Религиозные шествия, 59. Религиозные шествия, 
а также совершение совершение религиозных совершение религиозных 
религиозных обрядов и обрядов и церемоний под обрядов и церемоний под 
церемоний под открытым открытым небом, а также в открытым небом, а также в 
небом допускаются с особого квартирах и домах верующих квартирах и домах верующих 
каждый раз разрешения, допускаются с особого каждый допускаются с особого 
получаемого в городах, раз разрешения каждый раз разрешения 
являющихся исполнительного комитета исполнительного комитета 
административными центрами районного, городского Совета районного, городского 
не ниже районных, — депутатов трудящихся. Совета депутатов 
от соответствующего Ходатайства о выдаче таких трудящихся. 
административного отдела разрешений подаются не менее Ходатайства о выдаче 
или отделения, в городах, не чем за две недели до срока разрешений на религиозные 
являющихся назначенной церемонии. шествия и совершение 
административными Отправление религиозно- религиозных обрядов под 
центрами, а также в рабочих культовых обрядов в открытым небом подаются 
и курортных поселках, — квартирах и домах верующих не менее чем за две недели 
от президиума городского по просьбе умирающих или до срока назначенной 
или поселкового совета, тяжелобольных может церемонии. 
а в сельских местностях — производиться без разрешения Отправление религиозно-
от административного или уведомления культовых обрядов в 
отделения районного исполнительного комитета квартирах и домах верующих 
исполнительного комитета районного, городского Совета но просьбе умирающих или 
или от волостного депутатов трудящихся. тяжелобольных может 
исполнительного комитета. производиться без 
Ходатайства о выдаче таких разрешения или уведомления 
разрешений подаются не исполнительного комитета 
менее чем за две недели до районного, городского 
срока назначенной Совета депутатов 
церемонии. Для религиозных трудящихся. 
служений, связанных с 
похоронами, вышеуказанных 
разрешений не требуется. 
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61. Религиозные шествия, а 
также совершение 
религиозных обрядов и 
церемоний вне места 
нахождения религиозного 
объединения могут быть 
допущены с особого каждый 
раз разрешения органа, 
заключившего договор о 
пользовании культовым 
имуществом. Такое 
разрешение может быть 
выдано после 
предварительного 
согласования с тем 
исполнительным комитетом, 
в районе которого 
предполагается совершение 
шествия, обряда или 
церемонии. 

61. Религиозные шествия, а 
также совершение 
религиозных обрядов и 
церемоний вне места 
нахождения религиозного 
объединения могут быть 
допущены с особого каждый 
раз разрешения органа, 
заключившего договор о 
пользования культовым 
имуществом. Такое 
разрешение может быть 
выдано после 
предварительного 
согласования с 
исполнительным комитетом 
того местного Совета 
депутатов трудящихся, в 
районе которого 
предполагается совершение 
шествия, обряда или 
цсоемонии. 

в статье 61 слова «тем 
исполнительным комитетом» 
заменить словами 
«исполнительным комитетом 
того местного Совета 
депутатов трудящихся»; 

62. Учет религиозных 
обществ, а также групп 
верующих в пределах 
соответствующей территории 
производится органами, 
регистрирующими 
религиозные объединения 
(ст. 6). 

62. Учет религиозных обществ, 
а также групп верующих в 
пределах соответствующей 
территории производится 
органами, регистрирующими 
религиозные объединения 
(ст. 6). 

в статье 62 слова «в пределах 
соответствующей территории 
производится органами, 
регистрирующими 
религиозные объединения 
(ст. 6)» заменить словами 
«производится 
исполнительным комитетом 
районного, городского 
Совета депутатов 
трудящихся», 

63. Органы, регистрирующие 
религиозные объединения 
(ст. 6), сообщают цифровые 
сведения о них по форма.м 
и в сроки, устанавливаемые 
Народным комиссариатом 
внутренних дел РСФСР, 
в уездные и окружные 
административные отделы, 
народные комиссариаты 
внутренних дел автономных 
республик и краевые, 
областные и губернские 
административные отделы, 
суммируя сведения, 
полученные от нижестоящих 
административных отделов, 
сообщают их в Народный 
комиссариат внутренних дел 
РСФСР. 

63. Органы, регистрирующие 
религиозные объединения, 
сообщают сведения о них по 
установленной форме 
соответственно Совету по 
делам русской православной 
церкви при Совете Министров 
СССР и Совету по делам 
религиозных культов при 
Совете Министров СССР. 

63. Совет Министров 
автономной республики, 
исполнительный комитет 
краевого, областного, 
городского (городов Москвы 
и Ленинграда) Совета 
депутатов трудящихся 
сообщает сведения о 
религиозных объединениях по 
установленной форме Совету 
по делам религий при Совете 
Министров СССР 

64. Надзор за деятельностью 
религиозных объединений, а 
также за сохранностью 
передаваемого на основании 
договора в их пользование 
здания и имущества культа, 
возлагается на 
регистрирующие органы, 
причем в сельских местностях 
этот надзор возлагается 
также и на сельские советы. 

64. Надзор за деятельностью 
религиозных объединений, 
а также за сохранностью 
передаваемого на основании 
договора в их пользование 
здания и имущества культа 
возлагается на 
регистрирующие органы, 
причем в сельских местностях 
этот надзор возлагается также 
и на сельские Советы. 

Без изменения с 1962 г. 

67. С изданием настоящего 
постановления считать 
утратившими силу 

67. (Не приводится как: 
содержащая отмену ранее 
принятых актов.) 

67. (Не приводится как: 
содержащая отмену ранее 
принятых актов.) 



1929 г. 1962 г. 1975 г. 
нижеследующие узаконения 
РСФСР: 
1) постановление 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета ог 
27 декабря 1921 года о 
ценностях, находящихся в 
церквах и монастырях (Собр. 
узак. 1922 г. № 19, ст. 215); 
2) постановление Президиума 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета от 
30 июля 1923 года о 
перенесении десяти дней 
отдыха, предоставленных 
населению православного 
вероисповедания по ст. 112 
Кодекса законов о труде, 
издания 1922 года, со старого 
на новый стиль (Собр. узак. 
1923г. №70, ст. 678); 
3) постановление 
Всероссийского центрального 
исполнительного комитета от 
14 августа 1923 г. 
о разъяснении постановления 
о перенесении десяти дней 
отдыха на новый стиль (Собр. 
узак. 1923 г. № 72, ст. 707); 
4) постановление Совета 
народных комиссаров от 19 
сентября 1923 г. о порядке 
реализации церковных 
имуществ обиходного 
характера (Собр. узак. 1923 г. 
№ 79, ст. 762). 

Постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 г. № 1043 Совет по делам 
русской православной церкви при Совете Министров СССР и Совет по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР преобразованы в единый орган — Совет по делам 
религий при Совете Министров СССР (СП СССР 1965 г. № 25, ст. 221). 

16-7651 



Дополнение № 2 

ДВЕ ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

Закон СССР «О свободе совести 
и религиозных организациях 

Ст. 1. Задачи Закона 
Настоящий Закон гарантирует права граж
дан на определение и выражение своего от
ношения к религии, на соответствующие 
этому убеждения, на беспрепятственное ис
поведание религии и исполнение религиоз
ных обрядов, а также социальную справед
ливость и равенство, защиту прав и интере
сов граждан независимо от отношения к 
религии и регулирует отношения, связан
ные с деятельностью религиозных органи
зации 
Ст. 2. Законодательство о свободе совести 
и религиозных организациях 
Законодательство о свободе совести и ре
лигиозных организациях состоит из насто
ящего Закона, устанавливающего в соот
ветствии с Конституцией СССР основные 
гарантии свободы совести, и издаваемых в 
соответствии с ним законов Союза ССР, 
союзных и автономных республик. 
Ст. 3. Право на свободу совести 
В соответствии с правом на свободу сове
сти каждый гражданин самостоятельно 
определяет свое отношение к религии, 
вправе единолично или совместно с други
ми исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, выражать и рас
пространять убеждения, связанные с отно
шением к религии. 
Родители или лица, их заменяющие, по 
взаимному согласию вправе воспитывать 
своих детей в соответствии со своим соб
ственным отношением к религии. 
Не допускается какое-либо принуждение 
при определении гражданином своего от
ношения к религии, к исповеданию или к 
отказу от исповедания религии, к участию 
или неучастию в богослужениях, религиоз
ных обрядах и церемониях, в обучении ре
лигии. 
Осуществление свободы исповедовать ре
лигию или убеждения подлежит лишь тем 
ограничениям, которые необходимы для 
охраны общественной безопасности и по
рядка, жизни, здоровья и морали, а также 
прав и свобод других граждан, установле
ны законом и совместимы с международ
ными обязательствами СССР. 

ВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЗАКОНАХ 

Закон РСФСР «О свободе 
вероисиоведании » 

Ст. 1. Задачи Закона РСФСР о свободе ве
роисповеданий 
Задачами Закона РСФСР о свободе вероис
поведаний является регулирование возника
ющих в этой области общественных отно
шений в целях соблюдения и единообразно
го осуществления на всей территории 
РСФСР принципов свободы совести, зак
репленных в Конституции РСФСР, а также 
реализации права граждан на пользование 
этой свободой. 

Ст. 2. Законодательство о свободе вероис
поведаний 
Законодательство РСФСР о свободе вероис
поведаний состоит из настоящего Закона и 
издаваемых в соответствии с ним иных актов 
законодательства Российской Федерации. 

Ст. 3. Содержание свободы вероисповеда
ний в РСФСР 
Гарантированная Конституцией РСФСР 
свобода вероисповеданий включает право 
каждого гражданина свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и 
атеистические убеждения, исповедовать 
любую религию или не исповедовать ни
какой и действовать в соответствии со 
своими убеждениями при условии соблю
дения законов государства. 

Ст. 4. Основные формы осуществления 
права на свободу вероисповеданий 
Граждане РСФСР, иностранные граждане и 
лица без гражданства могут пользоваться 
правом на свободу вероисповеданий инди
видуально, а также совместно, путем созда
ния соответствующих общественных объе
динений. Религиозные и атеистические об
щественные объединения граждан 
образуются и действуют на основании сво
их уставов (положений), регистрируемых в 
установленном в настоящем Законе поряд
ке. Деятельность общественных объедине
ний граждан, образуемых с целью реали
зации права на свободу вероисповеданий, не 
должна быть сопряжена с посягательствами 



на личность, права и свободы граждан, а 
также с иными нарушениями законодатель
ства; 
Ст. 5. Гарантии свободы вероисповеда
ний 
Основными гарантиями свободы вероис
поведаний в РСФСР являются: 
— равноправие граждан независимо от их 
отношения к религии; — отделение рели
гиозных и атеистических объединений от 
государства; 
— светский характер системы госу
дарственного образования; — равенст
во религиозных объединений перед Зако
ном; 
— законодательство, обеспечивающее 
претворение в жизнь свободы вероиспове
даний и устанавливающее ответствен
ность за ее нарушение 
Ст. 15. Право на религиозные убежде
ния 
В соответствии с Конституцией РСФСР каж
дый гражданин имеет право выбирать и иметь 
религиозные убеждения и свободно менять 
их. Гражданин РСФСР может единолично или 
совместно со своими единоверцами исповедо
вать любую религию, беспрепятственно со
вершать религиозные культы, добровольно 
вступать в религиозные объединения или вы
ходить из них. Гражданин РСФСР может выс
казывать и распространять религиозные 
взгляды и убеждения в устной, печатной и 
любой другой форме при условии, что эта де
ятельность не нарушает настоящего Закона, 
общественного порядка и не сопровождается 
посягательствами на личность и права граж
дан. 
Воспрепятствование принятию религиозных 
убеждений или отказу от них, вступлению в 
религиозное объединение или выходу из 
него, равно как и применение в этих целях 
мер принуждения, наказывается по Закону. 

Ст. 16. Право на совершение религиозных 
обрядов 
Воспрепятствование совершению религи
озных обрядов, если они не нарушают за
конодательства РСФСР, наказывается по 
Закону. 
Недопустимо проведение атеистических 
мероприятий в местах, используемых ве
рующими в соответствии с настоящим За
коном для совершения культа. 
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Ст. 4. Равноправие граждан независимо от 
их отношения к религии 
Граждане СССР равны перед законом во 
всех областях гражданской, политической 
и экономической, социальной и культур
ной жизни независимо от отношения к ре
лигии. Указание в официальных докумен
тах на отношение гражданина к религии 
не допускается, кроме случаев, когда это
го желает сам гражданин. 
Какое бы то ни было прямое или косвен
ное ограничение прав и установление ка
ких-либо преимуществ граждан в зависи
мости от их отношения к религии, равно 
как возбуждение связанных с этим вражды 
и ненависти либо оскорбление чувств 
граждан влекут ответственность, установ
ленную законом. 
Никто не может по мотивам своих религи
озных убеждений уклоняться от исполне
ния установленных законом обязанностей. 
Замена исполнения одной обязанности на 
другую по мотивам убеждений допускает
ся лишь в случаях, предусмотренных зако
нодательством СССР. 

Ст. 6. Равноправие граждан независимо от 
их отношении к религии 
Граждане РСФСР равны перед Законом во 
всех областях гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни независимо от их отношения к рели
гии. 
Указание в официальных документах на 
отношение гражданина к религии не до
пускается. 
Какое бы то ни было прямое или косвен
ное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их отношения 
к религии, равно как и возбуждение свя
занных с этим вражды и ненависти, либо 
оскорбление граждан в связи с их рели
гиозными или атеистическими убеждени
ями, влекут ответственность, установлен
ную Законом. 
Оскорбление религиозных чувств граж
дан, равно как и осквернение почитаемых 
в данной религии предметов, строений и 
мест, преследуется по Закону. 
Ст. 7. Гражданские обязанности и религи
озные убеждения 
Отношение к религии не может быть осно
ванием для отказа или уклонения от ис
полнения установленных законодатель
ством гражданских обязанностей. 
В случаях, предусмотренных законода
тельством РСФСР, допускается замена 
исполнения одной гражданской обязан
ности на другую. Лицам, которые по сво
им религиозным убеждениям не могут не
сти воинскую службу в рядах Вооружен
ных Сил, предоставляется право на 
условиях и в порядке, установленном за
конодательством, заменить таковую на 
службу, не связанную с принятием и но
шением оружия. 

Ст. 5. Отделение церкви (религиозных 
организаций) от государства 
Все религии и вероисповедания равны пе
ред законом. Установление каких-либо 
преимуществ или ограничений одной ре
лигии или вероисповедания по отноше
нию к другим не допускается. 
Государство не возлагает на религиозные 
организации выполнение каких-либо госу
дарственных функций, не вмешивается в 
деятельность религиозных организаций, 
если она не противоречит законодатель
ству. Государство не финансирует дея-

Ст. 8. Отделение религиозных и атеисти
ческих объединений от государства 
Религиозные объединения в РСФСР отде
лены от государства. Государство, его 
органы и должностные лица не вмешива
ются в вопросы определения гражданами 
своего отношения к религии, в законную 
деятельность религиозных объединений и 
не поручают им выполнение каких-либо 
государственных функций. На террито
рии РСФСР не могут учреждаться испол
нительные и распорядительные органы 
государственной власти и государствен-
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тельность религиозных организации и дея
тельность по пропаганде атеизма. 
Не допускаются ограничения на ведение 
научных исследований, в том числе фи
нансируемых государством, пропаганду 
их результатов либо включение их в об
щеобразовательные программы по при
знаку их соответствия или несоответ
ствия положениям какой-либо из религий 
или атеизма. 
Религиозные организации не выполняют 
государственных функций. 
Религиозные организации вправе участво
вать в общественной жизни, а также исполь
зовать наравне с общественными объедине
ниями средства массовой информации. 
Религиозные организации не участвуют в 
деятельности политических партий и не 
оказывают политическим партиям финан
совой поддержки. Служители религиоз
ных организаций имеют права на участие 
в политической жизни наравне со всеми 
гражданами. 
Религиозные организации обязаны соблю
дать требования действующего законода
тельства и правопорядок. 
Государство способствует установлению 
отношений взаимной терпимости и уваже
ния между гражданами, исповедующими 
религию и не исповедующими ее, между 
религиозными организациями различных 
вероисповеданий, а также между их после
дователями. 

Ст. 6. Отделение школы от церкви (рели
гиозных организаций) 
Государственная система образования в 
СССР отделена от церкви и носит светс
кий характер. Доступ к различным видам 
и уровням образования предоставляется 
гражданам независимо от их отношения к 
религии. 
Граждане могут обучаться религиозному 
вероучению и получать религиозное обра
зование на языке по своему выбору, инди
видуально или совместное другими. Религи
озные организации, имеющие зарегистриро
ванные в установленном порядке уставы 
(положения), вправе в соответствии со сво
ими установлениями создавать для религи
озного образования детей и взрослых учеб
ные заведения и группы, а также проводить 
обучение в иных формах, используя для это
го принадлежащие или предоставляемые им 
в пользование помещения. 

ные должности, специально предназначен
ные для решения вопросов, связанных с ре
ализацией права граждан на свободу веро
исповедания. 
Государство охраняет законную деятель
ность религиозных объединений. Религиоз
ные объединения не могут вмешиваться в 
дела государства, не участвуют в выборах 
органов государственной власти и управле
ния и в деятельности политических партий, 
члены религиозных объединений имеют 
равные с остальными гражданами права на 
личное участие в политической жизни. 
Религиозные объединения граждан могут 
принимать участие в социально-культур
ной жизни общества в соответствии с 
законодательством, регулирующим дея
тельность общественных объединений в 
РСФСР. Общественные объединения 
граждан, образованные в целях совмест
ного изучения к распространения атеис
тических убеждений, отделены от госу
дарства. Государство не оказывает им 
материальной и идеологической помощи 
и не поручает им выполнение каких-либо 
государственных функций. 
Ст. 14. Государственные органы и религи
озные праздники 
По просьбам массовых религиозных объе
динений органы государственной власти в 
РСФСР вправе принимать решения об 
объявлении дней больших религиозных 
праздников дополнительными нерабочи
ми (праздничными) днями. 

Ст. 9. Светский характер системы государ
ственного образования 
Государственная система образования и 
воспитания носит светский характер и не 
преследует цели формирования того или 
иного отношения к религии. 
Преподавание вероучений, а также рели
гиозное воспитание, может осуществлять
ся в негосударственных учебных и воспи
тательных заведениях, частным образом 
на дому или при религиозном объедине
нии, а также факультативно по желанию 
граждан представителями религиозных 
объединений с зарегистрированным уста
вом в любых дошкольных и учебных заве
дениях и организациях. 
Преподавание религиозно-познаватель
ных, религиоведческих и религиозно-фи
лософских дисциплин, не сопровождаю
щееся совершением религиозных обрядов 
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Ст. 7. Религиозные организации 
Религиозными организациями в СССР яв
ляются религиозные общества, управле
ния и центры, монастыри, религиозные 
братства, миссионерские общества (мис
сии), духовные учебные заведения, а так
же объединения, состоящие из религиоз
ных организаций. Религиозные объедине
ния представляются своими центрами 
(управлениями). 
Религиозные организации в СССР образу
ются с целью удовлетворения религиоз
ных потребностей граждан по исповеда
нию и распространению веры и действуют 
в соответствии со своей собственной 
структурой, выбирают, назначают и заме
няют свой персонал согласно своим уста
вам (положениям). 
Ст. 8. Религиозное общество 
Религиозное общество образуется граж
данами в целях совместного исповедания 
веры и удовлетворения иных религиоз
ных потребностей и действует на добро
вольных началах. Уведомление государ
ственных органов об образовании ре
лигиозного общества не является обяза
тельным. 

и имеющее информативный характер, может 
входить в учебную программу государствен
ных учебных заведений. 
Ребенок имеет право свободно выражать 
свое мнение, имеет право на свободу мыс
ли, совести и религии. Государство уважа
ет свободу ребенка и его родителей или 
законных опекунов обеспечивать рели
гиозное и нравственное воспитание ребен
ка в соответствии с убеждениями по их 
выбору. 

Ст. 17. Религиозное объединение 
Религиозное объединение — добровольное 
объединение совершеннолетних граждан, 
образованное в целях совместного осуще
ствления права граждан на свободу верои
споведаний, в том числе для совместного ис
поведания и распространения веры. 
Исповедание и распространение веры вклю
чает в себя совершение культа, распростра
нение своих убеждений в обществе непос
редственно или через средства массовой 
информации, миссионерскую деятельность, 
дела милосердия и благотворительности, 
религиозное обучение и воспитание, под
вижническую деятельность (монастыри, 
скиты и прочес), паломничество и иную де
ятельность, определяемую соответствую
щими вероучениями и предусмотренную 
уставом (положением) данного объедине
ния. 
Религиозные объединения могут состав
лять региональные или централизованные 
объединения со своими органами управле
ния и иными структурными подразделени
ями, предусмотренными уставами (поло
жениями) данных объединений. 
Ст. 10. Равенство религиозных объедине
ний перед Законом 
Все религии и религиозные объединения 
равны перед законами государства. Ни 
одна религия или религиозное объедине
ние не пользуются никакими преимуще
ствами а не могут быть подвергнуты ни
каким ограничениям по сравнению с дру
гими. Государство в вопросах свободы 
вероисповеданий и убеждений нейтраль
но, то есть не становится на сторону ка
кой-либо религии или мировоззрения. 
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Ст. 9. Религиозные управления, центры и 
объединения 
Религиозные управления, центры и объеди
нения действуют на основании своих уста
вов (положений), поскольку они не противо
речат действующему законодательству. 
Религиозные организации в СССР, имеющие 
руководящие центры за рубежом, могут ру
ководствоваться в своей деятельности их ус
тавами (положениями), если при этом не на
рушается советское законодательство. 
Отношения государства с религиозными уп
равлениями, центрами и объединениями, в 
том числе и зарубежными, не урегулирован
ные законом, разрешаются в соответствии с 
договоренностями между ними и государ
ственными органами. 

Ст. 10. Монастыри, братства и миссии 
Религиозные управления и центры вправе 
в соответствии со своими зарегистрирован
ными уставами (положениями) основывать 
монастыри, религиозные братства и мисси
онерские организации (миссии), которые 
действуют на основании своих уставов (по
ложений), регистрируемых в установленном 
законом порядке. 
Монастыри и религиозные братства могут 
быть образованы также в порядке, предус
мотренном настоящим Законом для обра
зования религиозных обществ, с регистра
цией их устава (положения). 

Ст. 11. Духовные учебные заведения 
Религиозные управления и центры в соот
ветствии со своими зарегистрированными 
уставами (положениями) вправе создавать 
духовные учебные заведения для подго
товки священнослужителей и служителей 
иных необходимых им религиозных спе
циальностей. Духовные учебные заведе
ния действуют на основании своих уста
вов (положений), регистрируемых в уста
новленном законом порядке. 
Граждане, обучающиеся в очных высших 
и средних духовных учебных заведениях, 
пользуются в порядке, установленном для 
учащихся государственных учебных заве
дений, правами и льготами по отсрочке 
прохождения воинской службы, налогооб
ложению, включению времени обучения в 
трудовой стаж. 
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Ст. 12. Уставы религиозных организаций 
Устав (положение) религиозной организа
ции, в соответствии с гражданским законо
дательством определяющий ее правоспо
собность, подлежит регистрации в порядке, 
установленном законом. Этот устав содер
жит сведения о виде и местонахождении ре
лигиозной организации, ее вероисповедной 
принадлежности, о месте в организацион
ной структуре религиозного объединения, 
об имущественном положении, о правах по 
учреждению предприятий и средств массо
вой информации, основанию других рели
гиозных организаций, созданию учебных 
заведений и об иных правомочиях, о поряд
ке решения имущественных и других воп
росов в случае прекращения ее деятельнос
ти, а также иные положения, связанные с 
особенностями деятельности данной орга
низации. 
Уставы (положения) или иные документы, 
определяющие вероучительную сторону де
ятельности, решающие прочие внутренние 
вопросы религиозной организации, не под
лежат регистрации в государственных орга
нах. Государство принимает к сведению и 
уважает внутренние установления религи
озных организаций, если они представлены 
в соответствующие государственные орга
ны и поскольку они не противоречат дей
ствующему законодательству. 
Ст. 13. Религиозные организации — юри
дические лица 
Религиозные организации признаются юри
дическими лицами с момента регистрации 
их устава (положения). 
Религиозные организации как юридические 
лица пользуются правами и несут обязанно
сти в соответствии с законодательством и 
своими уставами (положениями). 

Ст. 14. Регистрация уставов религиозных 
организаций 
Для. получения правоспособности юриди
ческого лица религиозным обществом обра
зовавшие его граждане, достигшие восем
надцатилетнего возраста, в количестве не 
менее десяти человек подают заявление с 
приложением устава (положения) в исполни
тельный комитет районного (городского) Со
вета народных депутатов по месту предпола
гаемой деятельности общества. В случае, 

Ст. 19. Уставы (положения) религиозных 
объединений 
Устав (положение) религиозного объеди
нения, получающего права юридического 
лица, должен отвечать соответствующим 
требованиям гражданского законодатель
ства. 
В уставе (положении), представленном для 
регистрации, должны быть указаны: 
1) название, местонахождение и район де
ятельности религиозного объединения; 
2) цели, задачи и основные формы дея
тельности данного объединения; 
3) порядок образования, структура и уп
равление данного религиозного объедине
ния; 
4) источники образования средств и имуще
ственные отношения как внутри данного 
объединения, так и с другими объединения
ми, взаимодействие с которыми предусмот
рено его уставом (положением); 
5) порядок внесения изменений и дополне
ний в устав (положение). Все религиозные 
объединения в РСФСР, независимо от ха
рактера своих определяемых уставом (по
ложением) взаимоотношений с религиоз
ными объединениями вне пределов и ком
петенции РСФСР, действуют в соответствии 
с законодательством РСФСР. 

Ст. 18. Религиозное объединение — юриди
ческое лицо 
Религиозное объединение совершеннолетних 
граждан, в состав которого входит не менее 
10 человек, пользуется правами юридическо
го лица с момента регистрации его устава 
(положения) в порядке, предусмотренном в 
ст. 20 настоящего Закона. 
Религиозное объединение, пользующееся 
правами юридического лица, может учреж
дать другие религиозные объединения с пра
вами юридического лица. 

Ст. 20. Регистрация уставов (положений) 
религиозных объединений 
Граждане, образовавшие религиозное объе
динение, для получения правоспособности 
юридического лица подают заявление с 
приложением устава (положения) в Мини
стерство юстиции РСФСР или его органы 
на местах (в зависимости о территории, на 
которую распространяется деятельность 
данного объединения). 
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если религиозное общество принадлежит к 
какой-либо религиозной организации, это 
указывается в уставе и подтверждается соот
ветствующим религиозным управлением или 
центром. Исполнительный комитет рассмат
ривает заявление в месячный срок и прини
мает соответствующее решение. 
При отсутствии подтверждения, указанного 
в части первой настоящей статьи, исполни
тельный комитет местного Совета народных 
депутатов вправе запросить дополнитель
ные материалы и получить заключение спе
циалистов. В этом случае решение прини
мается в трехмесячный срок. 
Религиозные объединения, а также центры, 
управления, монастыри, религиозные брат
ства, миссии, духовные учебные заведения, 
создаваемые религиозными организациями, 
представляют на регистрацию устав (поло
жение), принятый этими организациями, в 
исполнительный комитет районного (город
ского) Совета народных депутатов по месту 
своего расположения. Исполнительный ко
митет принимает решение о регистрации ус
тава в месячный срок. 
Законодательством союзных и автономных 
республик может быть установлен иной по
рядок регистрации уставов (положений) ре
лигиозных организаций. 

Принадлежность к региональному или цент
рализованному религиозному объединению 
указывается в уставе и подтверждается на
званным объединением. В таких случаях 
органы юстиции обязаны зарегистрировать 
устав (положение) в течение одного месяца. 
При отсутствии подтверждения региональ
ного или централизованного объединения 
соответствующий орган юстиции обращает
ся за заключением экспертно-консультатив-
ного совета при Верховном Совете РСФСР. 
В этом случае срок регистрации может быть 
продлен до 3-х месяцев. 
В регистрации устава (положения) может 
быть отказано только в том случае, если его 
содержание противоречит требованиям на
стоящего Закона и другим актам законода
тельства РСФСР. Отказ в регистрации уста
ва (положения) религиозного объединения 
может быть обжалован в суд. 

Ст. 15. Отказ в регистрации устава рели
гиозной организации 
Решение об отказе в регистрации устава (по
ложения) религиозного общества или рели
гиозной организации направляется заявите
лям в письменной форме с указанием осно
ваний отказа. Это решение или превышение 
установленного настоящим Законом срока 
принятия решения могут быть обжалованы в 
суд в порядке, установленном для обжалова
ния неправомерных действий органов госу
дарственного управления и должностных 
лиц, ущемляющих права граждан. 

Ст. 16. Прекращение деятельности рели
гиозных организаций 
Деятельность религиозных организаций мо
жет быть прекращена лишь при их ликвида
ции в соответствии с их собственными уста
новлениями или при нарушении положений 
настоящего Закона, других законов Союза 
ССР, союзных и автономных республик. Ре
шение о прекращении деятельности религи
озной организации принимается органом, 
зарегистрировавшим ее устав (положение). 

Ст. 21. Прекращение деятельности рели
гиозного объединения 
Деятельность религиозного объединения-
может быть прекращена: 1) по решению об

щего собрания учредителей религиозного 
объединения, съезда (конференции), его об
разовавшего, а также в случае его самолик
видации (распада); 
2) решением суда, если деятельность религи
озного объединения противоречит его уста
ву (положению) и действующему законода-
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Это решение может быть обжаловано в суд в 
порядке, предусмотренном гражданским 
процессуальным законодательством. 

тельству. Нарушение законодательства от
дельными членами религиозных объедине
ний не влечет ответственности всего объеди
нения в целом. 

Ст. 17. Пользование имуществом, являю
щимся собственностью государства, обще
ственных организаций или граждан. 
Религиозные организации вправе использо
вать для своих нужд здания и имущество, 
предоставляемые им на договорных началах 
государственными, общественными органи
зациями или гражданами. 
Местные Советы народных депутатов и го
сударственные органы могут передавать ре
лигиозным организациям в собственность 
или в безвозмездное пользование культовые 
здания и иное имущество, находящиеся в 
собственности государства. 
Религиозные организации имеют преимуще
ственное право на передачу им культовых 
зданий с прилегающей территорией. 
Решения по вопросу о передаче религиозным 
организациям культовых зданий и имуще
ства должны приниматься не позднее чем в 
месячный срок с момента получения соот
ветствующего ходатайства, с одновремен
ным сообщением об этом в письменном виде 
заявителям. 
Передача религиозным организациям и ис
пользование ими объектов и предметов, яв
ляющихся памятниками истории и культуры, 
осуществляются в соответствии с законода
тельством. 
Владение и пользование землей религиозные 
организации осуществляют в порядке, уста
новленном законодательством. 

Ст. 27. Пользование имуществом, являю
щимся собственностью государства, обще
ственных объединений или граждан 
Религиозные объединения вправе использо
вать для своих нужд и в соответствии со сво
ими уставами (положениями) территорию, 
здания и имущество, предоставляемое им на 
договорных началах государством и обще
ственными организациями, а также гражда
нами. 
Пользование землей религиозные объедине
ния осуществляют в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Ст. 18. Собственность религиозных орга
низаций 
В собственности религиозных организаций 
могут находиться здания, предметы культа, 
объекты производственного, социального и 
благотворительного назначения, денежные 
средства и иное имущество, необходимое 
для обеспечения их деятельности. 
Религиозные организации имеют право соб
ственности на имущество, приобретенное 
или созданное ими за счет собственных 
средств, пожертвованное гражданами, орга
низациями или переданное государством, а 
равно приобретенное по другим основани
ям, предусмотренным законом. 
В собственности религиозных организаций 

Ст. 26. Собственность религиозных объе
динений 
В собственности религиозных объединений 
могут находиться здания, строения, предме
ты культа, объекты производственного, соци
ального, благотворительного, культурно-про
светительного назначения, денежные сред
ства и иное имущество, необходимое для их 
деятельности. 
Религиозные объединения имеют право 
собственности на имущество, приобретен
ное ими за счет собственных средств, по
жертвований, завещанное гражданами, 
организациями или переданное государ
ством, приобретенное на других законных 
основаниях. 
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может быть также имущество, находящееся 
за границей. 
Религиозные организации вправе обращать

ся за добровольными финансовыми и други
ми пожертвованиями и получать их. Финан
совые и имущественные пожертвования, а 
равно иные доходы религиозных организа
ций налогами не облагаются. Право соб
ственности религиозных организаций охра
няется законом. 

Ст. 19. Производственная и хозяйственная 
деятельность религиозных организаций. 
Религиозные организации вправе в соответ
ствии с законодательством и своими устава
ми (положениями) учреждать издательские, 
полиграфические, производственные, рес-
таврационно-строительные, сельскохозяй
ственные и другие предприятия, а также 
благотворительные заведения (приюты, ин
тернаты, больницы и другие), обладающие 
правами юридического лица. Прибыль от 
производственной деятельности и иные до
ходы предприятий религиозных организа
ций облагаются налогами в соответствии с 
законодательством в порядке и размерах, 
установленных для предприятий обще
ственных организаций. 

Ст.20. Распоряжение имуществом религи
озных организаций, прекративших свою 
деятельность 
После прекращения деятельности религиоз
ных организаций имущество, предоставлен
ное им в пользование государственной, об
щественной организацией или гражданами, 
возвращается его прежнему владельцу. 
При прекращении деятельности религиозной 
организации распоряжение находившимся в 
ее собственности имуществом осуществля
ется в соответствии с ее уставом (положени
ем) и действующим законодательством. 
На имущество культового назначения, при-

Религиозные объединения могут иметь соб
ственность на территории других государств. 
Условия содержания религиозными объеди
нениями объектов и предметов, являющихся 
историко-культурными памятниками, согла
совываются с соответствующими управлени
ями (отделами) культуры. Государство ока
зывает материальную помощь в реставрации 
культовых зданий, представляющих истори
ко-культурную ценность. 

Ст. 28. Производственно-хозяйственная де
ятельность религиозных объединений 
Религиозные объединения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
ее субъектов и руководствуясь своими уста
вами (положениями), вправе учреждать про
изводственные, реставрационные, художе
ственные, сельскохозяйственные и иные 
предприятия, обладающие правами юриди
ческого лица. 

Ст. 30. Налогообложение религиозных 
объединений 
Имущественные и финансовые пожертвова
ния, поступающие в религиозные объедине
ния, а также все виды денежных поступле
ний от граждан, не подлежат налогообложе
нию. 
Прибыль от производственной деятельности 
на основе собственности религиозных объе
динений, за исключением средств, отчисляе
мых на благотворительные и культурно-про
светительские цели, облагается налогом в 
соответствии с законодательством Российс
кой Федерации в порядке, установленном 
для предприятий общественных организа
ций. 

Ст. 32. Распоряжение имуществом религи
озных объединений, прекративших свою 
деятельность 
После прекращения деятельности религиоз
ных объединений имущество, предоставлен
ное в их пользование государственной, обще
ственной или иной организацией, а также ча
стными лицами, возвращается его прежнему 
владельцу. 
При прекращении деятельности религиозного 
объединения распоряжение находившимся в 
его собственности имуществом осуществля
ется в соответствии с его уставом (положени
ем) и действующим законодательством. 
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надлежащее религиозным организациям, не 
может быть обращено взыскание по претен
зиям кредиторов. 
При отсутствии правопреемников иму
щество переходит в собственность государ
ства. 

Ст. 21. Религиозные обряды и церемонии 
Религиозные организации имеют право ос
новывать и содержать свободно доступные 
места богослужений или религиозных со
браний, а также места, почитаемые в той 
или иной религии (места паломничества). 
Богослужения, религиозные обряды и це
ремонии беспрепятственно проводятся в 
молитвенных зданиях и на принадлежа
щей им территории, в местах паломниче
ства, в учреждениях религиозных органи
заций, на кладбищах и в крематориях, в 
квартирах и домах граждан. 
Командование воинских частей не препят
ствует участию в богослужениях и выпол
нению религиозных обрядов военнослужа
щими в их свободное время. 
Богослужения и религиозные обряды в 
больницах, госпиталях, в домах для пре
старелых и инвалидов, в местах предвари
тельного заключения и отбывания наказа
ния проводятся по просьбам находящихся 
в них граждан. Администрация этих уч
реждений оказывает содействие в пригла
шении священнослужителей, принимает 
участие в определении времени и других 
условий проведения богослужения, обряда 
или церемонии. 
В иных случаях публичные богослужения, 
религиозные обряды и церемонии осуще
ствляются в порядке, установленном для 
проведения собраний, митингов, демонст
раций и шествий. 
Религиозные организации вправе обращать
ся с предложениями о проведении богослу
жений к гражданам, находящимся в больни
цах, госпиталях, домах престарелых и инва
лидов, в местах лишения свободы. 

Ст. 22. Религиозная литература и предме
ты религиозного назначения 
Граждане и религиозные организации 
вправе приобретать и использовать рели
гиозную литературу на языке по своему 
выбору, а равно другие предметы и мате
риалы религиозного назначения. 
Религиозные организации вправе произво
дить, экспортировать, импортировать и рас-

При отсутствии правопреемника имущество 
переходит в собственность государства. 

Ст. 22. Религиозные обряды и церемонии 
Религиозные объединения вправе основывать 
и содержать свободно доступные места бого
служений или религиозных собраний, а так
же места, почитаемые в той или иной рели
гии (места паломничества). 
Граждане и религиозные объединения имеют 
право беспрепятственно проводить богослу
жения, религиозные обряды и церемонии в 
молитвенных зданиях и на принадлежащей 
им территории, в местах паломничества, в 
учреждениях религиозных объединений, на 
кладбищах и в крематориях, в квартирах и 
домах граждан. 
Граждане имеют право получать, приобре
тать и пользоваться предметами культа и ре
лигиозной литературой, равно как и право 
совершать и участвовать в религиозных об
рядах в воинских частях всех родов войск, в 
лечебных учреждениях, в домах для преста
релых и инвалидов (всех типов), в детских 
домах и интернатах, в местах предваритель
ного заключения и отбывания наказания 
(включая штрафные изоляторы и помещения 
камерного типа). 
Администрация данных учреждений обязана 
обеспечить реализацию этого права граждан 
на свободу вероисповеданий, в том числе пу
тем предоставления отдельных помещений 
для совершения обрядов и церемоний, содей
ствия в приглашении священнослужителей и 
создания условий для их свободного общения 
с гражданами. 
В других местах религиозные обряды и це
ремонии осуществляются в порядке, уста
новленном для проведения собраний, ми
тингов, шествий и демонстраций. 

Ст. 23. Религиозная литература и предме
ты религиозного назначения 
Религиозные объединения вправе произво
дить, приобретать, экспортировать, импор
тировать, распространять предметы культа 
и религиозного назначения, религиозную 
литературу и иные печатные материалы. 
Религиозные объединения пользуются ис
ключительным правом учреждения предпри-
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пространять предметы религиозного назна
чения, религиозную литературу и иные ин
формационные материалы религиозного со
держания. 
Религиозные организации пользуются ис
ключительным правом учреждения предпри
ятий по выпуску богослужебной литературы 
и производству предметов религиозного на
значения. 

Ст. 23. Благотворительная и культурно-
просветительская деятельность религиоз
ных организаций 
При религиозных организациях могут созда
ваться общества, братства, ассоциации и Дру
гие объединения граждан, образующиеся для 
благотворительности, изучения и распростра
нения религиозной литературы и иной куль
турно-просветительской деятельности. Они 
могут иметь собственные уставы, регистриру
емые в порядке, установленном для обще
ственных объединений. 
Религиозные организации вправе осуществ
лять благотворительную деятельность и ми
лосердие как самостоятельно, так и через 
общественные фонды. 
Пожертвования и отчисления на эти цели 
исключаются из сумм, подлежащих налого
обложению. 

Ст. 24. Международные связи и контакты 
верующих и религиозных организации 
Граждане и религиозные организации впра
ве на групповой или индивидуальной основе 
устанавливать и поддерживать международ
ные связи и прямые личные контакты, вклю
чая выезды за границу для паломничества, 
участия в собраниях и других религиозных 
мероприятиях. 
Религиозные организации могут направлять 
граждан за границу для обучения в духовных 
учебных заведениях и принимать в этих це
лях иностранных граждан. 

Ст. 25. Трудовые правоотношения в рели
гиозных организациях 
Религиозная организация вправе принимать 
на работу граждан. Условия труда устанавли
ваются по соглашению между религиозной 
организацией и работником и указываются в 
трудовом договоре, который заключается в 
письменной форме. 
Религиозная организация обязана в уста
новленном порядке зарегистрировать тру
довой договор. 
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ятий по производству богослужебной лите
ратуры и предметов культа. 
Выпуск периодических изданий религиозно
го характера и иной религиозной литерату
ры, не имеющей богослужебного назначе
ния, осуществляется в соответствии с общим 
законодательством о печати и средствах мас
совой информации. 

Ст. 24. Благотворительная деятельность и 
культурно-нросветительская деятель
ность религиозных объединений 
Религиозные объединения вправе осуществ
лять благотворительную деятельность как 
самостоятельно, так и через общественные 
организации (фонды). Они имеют право со
здавать культурные и просветительские орга
низации, а также учреждать органы массо
вой информации, включая радио и телевиде
ние, на условиях и в порядке, установленном 
для общественных объединений в РСФСР. 

Ст. 25. Международные связи и контакты 
Граждане и религиозные объединения впра
ве на групповой или индивидуальной основе 
устанавливать и поддерживать международ
ные связи в собраниях, других религиозных 
мероприятиях, для получения религиозного 
образования, а также приглашать для этих 
целей иностранных граждан. 

Ст. 29. Трудовые правоотношения граждан 
в религиозных объединениях, на их пред
приятиях и учреждениях 
Религиозные объединения, а также создан
ные ими предприятия и учреждения могут 
нанимать граждан в качестве рабочих и слу
жащих. 
Оплата и другие условия труда работников 
определяются религиозным объединением 
по соглашению с работником и указываются 
в трудовом договоре. Религиозное объедине-
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В том же порядке регистрируются докумен
ты, определяющие условия, оплаты священ
нослужителей. 
Граждане, работающие в религиозной орга
низации по трудовому договору, могут быть 
членами профсоюза. 

ние обязано зарегистрировать трудовой дого
вор в установленном порядке и производить 
установленные отчисления. 
На граждан, работающих в религиозных 
объединениях по трудовому договору, рас
пространяется законодательство о труде на
равне с рабочими и служащими государ
ственных и общественных предприятий, уч
реждений и организаций. 
Налогообложение доходов от работы в 
религиозных объединениях, на их пред
приятиях и в учреждениях, получаемых 
гражданами, включая священнослужите
лей, осуществляется по ставкам, установ
ленным для рабочих и служащих. 

Ст. 26. Трудовые права граждан, работаю
щих в религиозных организациях 
На граждан, работающих в религиозных 
организациях по трудовому договору, рас
пространяется законодательство о труде на
равне с рабочими и служащими государ
ственных и общественных предприятий, уч
реждений и организаций 
Налогообложение доходов от работы в ре
лигиозных организациях, получаемых граж
данами, включая священнослужителей, осу
ществляется по ставкам, установленным 
для рабочих и служащих государственных 
предприятий, учреждений и организаций. 

Ст. 27. Трудовые правоотношения граждан 
на предприятиях и в учреждениях религи
озных организаций 
На граждан, работающих на всех предприяти
ях, учрежденных религиозными организация
ми, а также в созданных ими благотворитель
ных заведениях, распространяются законода
тельство о труде, порядок налогообложения, 
социального страхования и социального обес
печения рабочих и служащих государствен
ных и общественных предприятий, учрежде
ний и организаций. 

Ст. 28. Социальное обеспечение и социаль
ное страхование граждан, работающих в 
религиозных организациях. 
Граждане, работающие в религиозных орга
низациях, включая священнослужителей, 
подлежат социальному обеспечению и соци
альному страхованию наравне с рабочими и 
служащими государственных и обществен
ных предприятий, учреждений и организа
ций. В этих целях религиозные организации, 
их предприятия и заведения вносят в Фонд 

Ст. 34. Социальное обеспечение и социаль
ное страхование граждан, работающих в 
религиозных объединениях 
Граждане, включая священнослужителей, 
работающие в религиозных объединениях, 
на их предприятиях и учреждениях, подле
жат социальному обеспечению и социаль
ному страхованию наравне с рабочими и 
служащими государственных и обществен
ных предприятий, учреждений и организа
ций. 
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государственного социального страхования и 
Пенсионный фонд СССР отчисления в по
рядке и размерах, устанавливаемых для об
щественных организаций, их предприятий 
и учреждений. Всем гражданам, работаю
щим в религиозных организациях, государ
ственная пенсия назначается и выплачивает
ся на общих основаниях в соответствии с за
конодательством. 

Ст. 29. Государственные органы но делам 
религий 
Государственный орган СССР по делам ре
лигий является информационным, консульта
тивным и экспертным центром. В этом каче
стве он: 
осуществляет контакты и координационные 
связи с аналогичными учреждениями в союз
ных и автономных республиках и за грани
цей; создает банк данных о религиозных 
организациях в СССР и по исполнению за
конодательства о свободе совести и религи
озных организациях; 
создает экспертный совет религиоведов, 
представителей религиозных организаций и 
специалистов по проблемам прав человека 
для проведения религиоведческой эксперти
зы и дает в необходимых случаях официаль
ное экспертное заключение по запросам ор
ганов государственного управления и суда; 
оказывает по просьбе религиозных организа
ций содействие в достижении договореннос
тей с государственными органами и необхо
димую помощь по вопросам, требующим ре
шения государственных органов; 
способствует укреплению взаимопонимания 
и терпимости между религиозными органи
зациями различных вероисповеданий внутри 
страны и за границей. 
Государственный орган СССР по делам ре
лигий образуется Советом Министров СССР. 
Государственные органы по делам религий 
союзных и автономных республик образуют
ся и действуют в соответствии с законода
тельством Союза ССР, союзных и автоном
ных республик. 

Ст. 30. Ответственность за нарушение за
конодательства о свободе совести и рели
гиозных организациях 
Должностные лица и граждане, виновные в 
нарушении законодательства о свободе сове-

Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 

В этих целях религиозные объединения, их 
предприятия и учреждения производят от
числения в фонды государственного соци
ального страхования и обеспечения в по
рядке и размерах, установленных для обще
ственных организаций. 
Всем гражданам, работающим в религиоз
ных объединениях, на их предприятиях и 
в их учреждениях, государственная пенсия 
назначается и выплачивается в соответ
ствии с законодательством на общих основа
ниях. 

Ст. 12. Экспертно-консультативный совет 
при Комитете Верховного Совета РСФСР 
по свободе совести, вероисповеданиям, 
милосердию и благотворительности 
Экспертно-консультативный совет при 
Комитете Верховного Совета РСФСР по 
свободе совести, вероисповеданиям, ми
лосердию и благотворительности образу
ется из представителей религиозных 
объединений, общественных организа
ций, государственных органов, религио
ведов, юристов и других специалистов в 
области свободы совести и вероисповеда
ний. Состав совета утверждается Прези
диумом Верховного Совета РСФСР по 
представлению Комитета Верховного Со
вета РСФСР по свободе совести, вероис
поведаниям, милосердию и благотвори
тельности. Экспертно-консультативный 
совет: 
— создает банк данных о религиозных 
объединениях, зарегистрированных в 
РСФСР; 
— консультирует Комитет по свободе со
вести, вероисповеданиям, милосердию и 
благотворительности и другие комитеты 
Верховного Совета РСФСР по вопросам 
применения настоящего Закона; 
— проводит юридическую и религиовед
ческую экспертизу, дает официальное зак
лючение по запросам органов государ
ственного управления и суда. 

Ст. 11. Государственный контроль за со
блюдением законодательства о свободе 
вероисповеданий в РСФСР 
Государственный контроль за соблюдением 
законодательства о свободе вероисповеданий 
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сти и религиозных организациях, несут от
ветственность, установленную законодатель
ством Союза ССР, союзных и автономных 
республик. 

в РСФСР осуществляется Советами народ
ных депутатов, а также соответствующими 
правоохранительными органами согласно ус
тановленной им Законом компетенции. Осу
ществление государственного контроля ины
ми государственными органами, политичес
кими партиями и должностными лицами 
запрещается. 
Исключительно в компетенцию Министер
ства юстиции и его органов на местах в от
ношении религиозных объединений входит 
регистрация уставов (положений) религиоз
ных объединений по правилам, установлен
ным настоящим Законом 
Ст. 13. Ответственность за нарушение за
конодательства о свободе вероисповеда
ний. 
Лица, виновные в нарушении законодатель
ства о свободе совести и вероисповеданий, 
несут уголовную, административную и иную 
ответственность, установленную законода
тельством РСФСР. Никто не может быть 
привлечен к ответственности за убеждения, 
связанные с отношением к религии. 
Тайна исповеди охраняется законом. Свя
щеннослужитель не может допрашиваться 
или давать объяснения кому бы то ни было 
по обстоятельствам, которые стали извест
ными из исповеди гражданина. 

Ст. 31. Международные договоры 
Если международным договором, в кото
ром участвует СССР, установлены иные пра
вила, чем те, которые содержатся в законо
дательстве о свободе совести и религиозных 
организациях, то применяются правила меж
дународного договора. 



Дополнение № 3 

СОПОСТАВЛЕНИЕ УСТАВОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (1988) 

УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ (1988) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Русская Православная Церковь является мно

гонациональной Поместной Автокефальной Право
славной Церковью, находящейся в вероучительном 
единстве и молитвенно-каноническом общении с 
другими Поместными Православными Церквами. 

2. Входящие в Русскую Православную Церковь 
экзархаты, епархии, благочиния, приходы и мона
стыри, а также миссии, представительства и под
ворья, находящиеся в СССР и за границей, кано
нически составляют Московский Патриархат. 

«Московский Патриархат» — другое офици
альное наименование Русской Православной 
Церкви. 

Примечание: «Московской Патриархией» 
именуется совокупность учреждении, 
находящихся под непосредственным веде
нием Патриарха. 

3. Юрисдикция Русской Православной Церкви 
простирается на лиц православного исповедания, 
проживающих на территории Союза Советских 
Социалистических Республик**, а также на доб
ровольно входящих в нее православных, живущих 
за границей. 

4. Русская Православная Церковь осуществляет 
свою деятельность на основе 

а) Священного Писания и Священного Преда
ния; 

б) канонов и правил святых апостолов, святых 
Вселенских и Поместных Соборов и святых от
цов; 

в) постановлений своих Поместных Соборов; 
г) настоящего Устава, 
при уважении и соблюдении государственных 

законов. 
5. Высшими органами церковной власти и уп

равления являются Поместный Собор, Архиерей
ский Собор, Священный Синод во главе с Пат
риархом. 

6. Епархиальным органом церковной власти 
и управления является: правящий архиерей 

* Настоящий Устав составлен в соответствии с 
ныне действующим законодательством и может быть 
изменен или дополнен в случае принятия нового за
конодательства. 

** За исключением Грузинской ССР, православ
ное население которой принадлежит Грузинской 
Православной Церкви. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Русская Православная Церковь является мно

гонациональной Поместной Автокефальной Цер
ковью, находящейся в вероучительном единстве и 
молитвенно-каноническом общении с другими 
Поместными Православными Церквами. 

2. Входящие в Русскую Православную Церковь 
Самоуправляемые Церкви, Экзархаты, епархии, 
Синодальные учреждения, благочиния, приходы, 
монастыри, братства, сестричества, Духовные 
учебные заведения, миссии, представительства и 
подворья (далее по тексту Устава именуемые «ка
нонические подразделения») канонически состав
ляют Московский Патриархат. «Московский Пат
риархат» — другое официальное наименование 
Русской Православной Церкви. 

3. Юрисдикция Русской Православной Церкви 
простирается на лиц православного исповедания, 
проживающих на канонической территории Рус
ской Православной Церкви: в России, Украине, 
Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахста
не, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Тур
кмении, Узбекистане, Эстонии, а также на добро
вольно входящих в нее православных, проживаю
щих в других странах. 

4. Русская Православная Церковь при уважении 
и соблюдении существующих в каждом государ
стве законов осуществляет свою деятельность па 
основе: 

а) Священного Писания и Священного Преда
ния; 

б) канонов и правил святых апостолов, святых 
Вселенских и Поместных Соборов и святых от
цов; 

в) постановлений своих Поместных и Архи
ерейских Соборов, Священного Синода и Указов 
Патриарха Московского и всея Руси; 

г) настоящего Устава. 
5. Русская Православная Церковь зарегистриро

вана в качестве юридического лица в Российской 
Федерации как централизованная религиозная 
организация. Московская Патриархия и иные ка
нонические подразделения Русской Православной 
Церкви, находящиеся на территории Российской 
Федерации, регистрируются в качестве юридичес
ких лиц как централизованные или местные рели
гиозные организации. Канонические подразделе
ния Русской Православной Церкви, находящиеся 
на территории иных государств, могут быть заре-



УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ РПЦ (198S) 
с Епархиальным собранием и Епархиальным со
ветом . 

7. Органом приходского управления является 
настоятель с Приходским собранием и Приходс
ким советом. 

8. Правами церковных судов обладают: Помес
тный Собор, Архиерейский Собор, Священный 
Синод и Епархиальные советы. 

9. Московская Патриархия, синодальные уч
реждения, епархии, приходы, монастыри, ду
ховные школы и заграничные учреждения обла
дают гражданской правоспособностью*. 

* Решение вопросов, требующих рассмотрения 
государственными органами, осуществляется че
рез Совет по делам религий при Совете Мини
стров СССР и его органы на местах. 

И. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 
1. В Русской Православной Церкви высшая 

власть в области вероучения, церковного управле
ния и церковного суда — законодательная, ис
полнительная и судебная — принадлежит Помес
тному Собору. 

2. Собор созывается Патриархом (Местоблю
стителем) и Священным Синодом по мере надоб
ности, но не реже одного раза в пять лег, в соста
ве архиереев, клириков, монашествующих и ми
рян. 

3. Членами Собора являются правящие и викар
ные архиереи Русской Православной Церкви по 
своему положению. 

4. Процедура избрания на Собор делегатов от 
клира и мирян и их квота устанавливается Свя
щенным Синодом. 

УСТАВ РПЦ (2000)  
гистрированы в качестве юридических лиц в со
ответствии с существующими в каждой стране за
конами. 

6. Русская Православная Церковь имеет иерар
хическую структуру управления. 

7. Высшими органами церковной власти и уп
равления являются Поместный Собор. Архиерей
ский Собор, Священный Синод во главе с Патри
архом Московским и всея Руси. 

8. В Русской Православной Церкви действует 
церковный суд в трех инстанциях: 

а) епархиальный суд; 
б) общецерковный суд; 
в) суд Архиерейского Собора. 
9. Должностные лица и сотрудники каноничес

ких подразделений, а также клирики и миряне не 
могут обращаться в органы государственной вла
сти и в гражданский суд по вопросам, относящим
ся к внутрицерковной жизни, включая каноничес
кое управление, церковное устройство, богослу
жебную и пастырскую деятельность. 

10. Канонические подразделения Русской Пра
вославной Церкви не ведут политической деятель
ности и не предоставляют свои помещения для 
проведения политических мероприятий. 

П. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 
1. В Русской Православной Церкви высшая 

власть в области вероучения и канонического уст
роения принадлежит Поместному Собору. 

2. Сроки созыва Поместного Собора определя
ются Архиерейским Собором. В исключительных 
случаях Поместный Собор может быть созван Пат
риархом Московским и всея Руси (Местоблюстите
лем) и Священным Синодом. Поместный Собор 
состоит из архиереев, представителей клира, мона
шествующих и мирян, в количестве и порядке, 
определяемых Архиерейским Собором. Ответ
ственность за подготовку Поместного Собора несет 
Архиерейский Собор, который разрабатывает, 
предварительно одобряет и вносит на утверждение 
Поместного Собора программу, повестку дня, рег
ламент заседаний и структуру этого Собора, а так
же принимает иные решения, относящиеся к про
ведению Поместного Собора. В случае, если Поме
стный Собор созывается Патриархом Московским 
и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Си
нодом, предложения о программе, повестке дня, 
регламенте заседаний и структуре Поместного Со
бора утверждаются Архиерейским Собором, засе
дание которого в обязательном порядке должно 
предшествовать Поместному Собору. 

3. Членами Собора являются епархиальные и 
викарные архиереи Русской Православной Церк
ви по своему положению. 
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5. Поместный Собор: 
а) истолковывает учение Православной Церкви 

на основе Священного Писания и Священного 
Предания, сохраняя вероучительное и кано
ническое единство с Поместными Православными 
Церквами; 

б) решает канонические, богослужебные, пас
тырские и прочие вопросы, касающиеся внутрен
ней или внешней деятельности, обеспечивая един
ство Русской Православной Церкви, сохранение 
чистоты православной веры, христианской нрав
ственности и благочестия; 

в) утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет 
свои постановления, касающиеся церковной жиз
ни, в соответствии с пп. 5а, б настоящего раздела; 

г) канонизирует святых и устанавливает соот
ветствующие богослужебные чинопоследования; 

д) избирает Патриарха Московского и всея Руси 
и устанавливает процедуру такого избрания; 

е) утверждает постановление Архиерейского 
Собора; 

ж) оценивает деятельность Священного Синода 
и синодальных учреждений; 

з) создает или упраздняет органы церковного 
управления; 

и) устанавливает процедуру для всех церковных 
судов (1); 

к) заботится о правильном осуществлении от
ношений между Церковью и Государством, в со
ответствии с настоящим Уставом и с действую
щим в стране законодательством; 

л) принимает принципиальные решения по воп
росам взаимоотношений с другими Православны
ми Церквами и с инославными исповеданиями; 

м) подобающим образом выражает озабочен
ность проблемами, волнующими страну и все че
ловечество; 

н) учреждает общецерковные награды. 
6. Поместный Собор является последней ин

станцией, правомочной рассматривать догмати
ческие и канонические отступления в деятельнос
ти Патриарха. 

7. Поместный Собор также судит в последней 
инстанции все дела, предварительно рассмотрен
ные Архиерейским Собором и переданные этим 
Собором для окончательного решения. 

8. Председателем Собора является Патриарх, в 
отсутствие Патриарха — Местоблюститель Пат
риаршего Престола. 
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4. Процедура избрания на Собор делегатов от 

клира, монашествующих и мирян и их квота уста
навливаются Архиерейским Собором. В иск
лючительных случаях процедура избрания на Со
бор делегатов от клира, монашествующих и мирян 
и их квота устанавливаются Священным Синодом 
с последующим утверждением Архиерейским Со
бором. 

5. Поместный Собор: 
а) истолковывает учение Православной Церкви 

на основе Священного Писания и Священного 
Предания, сохраняя вероучительное и каноничес
кое единство с Поместными Православными Цер
квами; 

б) решает канонические, богослужебные, пас
тырские вопросы, обеспечивая единство Русской 
Православной Церкви, сохранение чистоты право
славной веры, христианской нравственности и 
благочестия; 

в) утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет 
свои постановления, касающиеся церковной жиз
ни, в соответствии с п. 5 пп. «а», «б» настоящего 
раздела; 

г) утверждает постановления Архиерейского 
Собора, относящиеся к вероучению и каноничес
кому устройству; 

д) канонизирует святых; 
е) избирает Патриарха Московского и всея Руси 

и устанавливает процедуру такого избрания; 
ж) определяет и корректирует принципы отно

шений между Церковью и государством; 
з) выражает в необходимых случаях озабочен

ность проблемами современности. 
6. Председателем Собора является Патриарх 

Московский и всея Руси, в отсутствие Патриарха 
— Местоблюститель Патриаршего Престола. 

7. Кворум Собора составляет 2/3 законно из
бранных делегатов, включая 2/3 архиереев от об
щего числа иерархов — членов Собора. 

8. Собор утверждает повестку дня, програм
му, регламент проведения заседаний и свою струк
туру, а также избирает простым большинством 
присутствующих членов Собора Президиум, Сек
ретариат и формирует необходимые рабочие ор
ганы. 

9. Президиум Собора состоит из Председателя 
(Патриарха Московского и всея Руси или Место
блюстителя) и двенадцати членов в архиерейском 
сане. Президиум руководит заседаниями Собора. 

10. Секретариат Собора состоит из Секретаря в 
архиерейском сане и двух помощников — клирика 
и мирянина. Секретариат несет ответственность за 
обеспечение членов Собора необходимыми рабочи
ми материалами и за ведение протоколов заседа
ний. Протоколы подписываются Председателем, 
членами Президиума и Секретарем. 

11. Собор избирает председателей (в архиерей-
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9. В исключительных обстоятельствах кворум 

Собора составляет 2/3 законно избранных делега
тов, включая 2/3 архиереев от общего числа 
иерархов. 

10. Собор утверждает повестку дня, программу 
и регламент проведения своих заседаний, а также 
избирает простым большинством всех членов Со
бора Президиум, Секретариат и формирует необ
ходимые рабочие органы. 

11. Президиум Собора состоит из Председателя 
(Патриарха или Местоблюстителя) и восьми его 
заместителей в архиерейском сане. Президиум ру
ководит заседаниями Собора. 

12. Секретариат Собора состоит из Секретаря в 
архиерейском сане и двух помощников, клирика и 
мирянина. Секретариат несет ответственность за 
подготовку материалов для работы Собора и за ве
дение протоколов заседаний. Протоколы подписы
ваются Председателем, членами Президиума и 
Секретарем. 

13. Собор избирает простым большинством 
председателей (в архиерейском сане), членов и 
секретарей учрежденных им рабочих органов. 

14. Президиум, Секретарь и председатель рабо
чих органов составляют Соборный Совет. 

Соборный Совет является руководящим орга
ном Собора. В его компетенцию входит: 

а) рассмотрение возникающих вопросов по по
вестке дня и внесение предложений в порядке их 
изучения Собором; 

б) координация всей деятельности Собора; 
в) рассмотрение процедурных и протокольных 

вопросов; 
г) административно-техническое обеспечение 

нормальной деятельности Собора. 
15. Все архиереи — члены Собора составляют 

Архиерейское Совещание. Совещание созывается 
Председателем Собора по его инициативе по ре
шению Совета Собора или по предложению не 
менее 1/3 архиереев. В задачу Совещания входит 
обсуждение тех постановлений Собора, которые 
имеют особую важность и которые вызывают со
мнения с точки зрения соответствия Священному 
Писанию, Священному Преданию, догматам и ка
нонам, а также поддержания церковного мира и 
единства. 

Если какое-либо решение Собора или его часть 
отвергается 2/3 присутствующих архиереев, то 
оно выносится на повторное соборное рас
смотрение. Если же и после этого 2/3 присутству
ющих на Соборе иерархов его отвергнут, то оно 
теряет силу соборного определения. 

16. Открытие Собора и его ежедневные заседа
ния предваряются совершением Божественной ли
тургии. 

17. Заседания Собора возглавляет Председатель 
или, по его предложению, один из заместителей. 
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ском сане), членов и секретарей учрежденных им 
рабочих органов простым большинством голосов. 

12. Президиум, Секретарь и председатели рабо
чих органов составляют Соборный Совет. Собор
ный Совет является руководящим органом Собо
ра. В его компетенцию входит: 

а) рассмотрение возникающих вопросов по по
вестке дня и внесение предложений о порядке их 
изучения Собором; 

б) координация всей деятельности Собора; 
в) рассмотрение процедурных и протокольных 

вопросов; 
г) административно-техническое обеспечение 

нормальной деятельности Собора. 
13. Все архиереи — члены Собора составляют 

Архиерейское Совещание. Совещание созывается 
Председателем Собора по его инициативе, по ре
шению Совета Собора или по предложению не 
менее 1/3 архиереев. В задачу Совещания входит 
обсуждение тех постановлений Собора, которые 
имеют особую важность и которые вызывают со
мнения с точки зрения соответствия Священному 
Писанию, Священному Преданию, догматам и ка
нонам, а также поддержания церковного мира и 
единства. Если какое-либо решение Собора или 
его часть отвергаются большинством присутству
ющих архиереев, то оно выносится на повторное 
соборное рассмотрение. Если же и после этого 
большинство присутствующих на Соборе иерар
хов его отвергнут, то оно теряет силу соборного 
определения. 

14. Открытие Собора и его ежедневные заседа
ния предваряются совершением Божественной ли
тургии или другого соответствующего уставного 
богослужения. 

15. Заседания Собора возглавляет Председатель 
или, по его предложению, один из членов Прези
диума Собора. 

16. В открытых заседаниях Собора помимо его 
членов могут принимать участие приглашенные 
богословы, специалисты, наблюдатели и гости. 
Степень их участия определяется регламентом, но 
в любом случае они не имеют права участвовать в 
голосовании. Предложение о проведении закрыто
го заседания вправе вносить члены Собора. 

Примечание: избрание Патриарха Московс
кого и всея Руси проводится в закрытом за
седании. 

17. Решения на Соборе принимаются большин
ством голосов, за исключением особых случаев, 
оговоренных принятым Собором регламентом. 
Когда имеет место равенство голосов при откры
том голосовании, то перевес дает голос Пред
седателя. При равенстве голосов в случае чайно
го голосования проводится повторное голосова
ние. 

18. Все официальные документы Собора подни-
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18. В открытых заседаниях Собора помимо чле

нов могут принимать участие приглашенные бого
словы, специалисты, наблюдатели и гости. Сте
пень их участия определяется регламентом, но в 
любом случае они не имеют права решающего го
лоса. Предложение о проведении закрытых засе
даний вносится на усмотрение Собора Соборным 
Советом. 

Примечание: избрание Патриарха прово
дится в закрытом заседании. 

19. Решения на Соборе принимаются большин
ством голосов, за исключением особых случаев, 
оговоренных принятым Собором регламентом. 
Когда имеет место равенство голосов, то преобла
дает мнение, за которое голосует Патриарх (Мес
тоблюститель). 

20. Постановления Собора входят в силу сразу 
после их принятия. 

III. АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 
1. Все епархиальные, а также возглавляющие 

синодальные учреждения и духовные школы архи
ереи составляют Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви. 

2. Архиерейский Собор обладает полнотой за
конодательной власти, исполнительной и судеб
ной деятельности в период между Поместными 
Соборами. 

3. Архиерейский Собор созывается Патриархом 
(Местоблюстителем) и Священным Синодом по 
мере надобности, не реже одного раза в два года. 
Чрезвычайное заседание Собора может быть со
звано по предложению Патриарха и Синода или 1/ 
3 архиереев, являющихся его членами. 

4. Архиерейский Собор подотчетен Поместно
му Собору. 

5. В обязанности Архиерейского Собора входит: 
а) в преддверии Поместного Собора внесение 

предложений по повестке дня, программе и регла
менту заседаний, а также по процедуре избрания 
Патриарха; 

б) наблюдение за претворением в жизнь реше
ний Поместного Собора; 

в) хранение чистоты и неповрежденности Пра
вославного вероучения и норм христианской нрав
ственности; 

г) решение принципиальных богословских, ка
нонических, богослужебных и пастырских вопро
сов, касающихся как внутренней, так и внешней 
деятельности Церкви; 

д) хранение догматического и канонического 
единства Русской Православной Церкви; 
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сывают Патриарх Московский и всея Руси (Мес
тоблюститель), члены Президиума и Секретарь. 

19. Постановления Собора входят в силу сразу 
после их принятия. 

III. АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 
1. Архиерейский Собор является высшим орга

ном иерархического управления Русской Право
славной Церкви и состоит из епархиальных архи
ереев, а также викарных архиереев, возглавляющих 
Синодальные учреждения и Духовные академии 
или имеющих каноническую юрисдикцию над под
ведомственными им приходами. Иные викарные 
епископы могут участвовать в заседаниях Архи
ерейского Собора без права решающего голоса. 

2. Архиерейский Собор созывается Патриархом 
Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и 
Священным Синодом не реже одного раза в четы
ре года и в преддверии Поместного Собора, а так
же в исключительных случаях, предусмотренных, 
в частности, п. 20 раздела V настоящего Устава. 
По предложению Патриарха Московского и всея 
Руси и Священного Синода или 1/3 членов Собо
ра — епархиальных архиереев может быть созван 
внеочередной Архиерейский Собор, который в та
ком случае собирается не позднее, чем через 
шесть месяцев после соответствующего синодаль
ного решения или обращения группы архиереев к 
Патриарху Московскому и всея Руси и Священно
му Синоду. 

3. Священный Синод несет ответственность за 
подготовку Архиерейского Собора. 

4. В обязанности Архиерейского Собора входит: 
а)хранение чистоты и неповрежденности пра

вославного вероучения и норм христианской нрав
ственности; 

б) принятие Устава Русской Православной Цер
кви и внесение в него изменений и дополнений; 
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е) канонизация святых и утверждение богослу

жебных чинопоследований; 
ж) компетентное истолкование существующих 

канонических правил и постановлений; 
з) выражение пастырской озабоченности про

блемами современности; 
и)создание или упразднение епархий; 
к) создание или упразднение тех или иных си

нодальных учреждений, духовных школ обшецер-
ковного значения и утверждение положений, регу
лирующих их деятельность; 

л) суждение о деятельности Священного Сино
да и синодальных учреждений; 

м) утверждение, отмена и внесение изменений 
в законодательные деяния Священного Синода; 

н) рассмотрение финансовых отчетов, представ
ляемых Священным Синодом, и одобрение прин
ципов планирования предстоящих общецерков
ных доходов и расходов. 

6. Архиерейский Собор является первой ин
станцией, правомочной рассматривать догмати
ческие и канонические отступления в деятельнос
ти Патриарха. 

7. Архиерейский Собор также судит: 
а) во второй и последней инстанции разногла

сия между двумя и более архиереями, каноничес
кие проступки архиерея; 

б) все дела, предварительно рассмотренные 
Священным Синодом и переданные им для окон
чательного решения. 

8. Председателем Архиерейского Собора явля
ется Патриарх или Местоблюститель Патриарше
го Престола. 

9. Президиумом Архиерейского Собора являет
ся Священный Синод. Президиум несет ответ
ственность за подготовку и проведение Архиерей
ского Собора, а также за руководство им. Прези
диум предлагает повестку дня, программу и 
регламент заседаний Архиерейского Собора, вно
сит предложения о порядке изучения Собором 
возникающих проблем, рассматривает процедур
ные и протокольные вопросы. 

10. Секретарь Архиерейского Собора избира
ется из членов Священного Синода. Секретарь 
несет ответственность за обеспечение Собора об
ходимыми рабочими материалами и за ведение 
протоколов. Протоколы подписываются Предсе
дателем и членами Священного Синода. 

11. Открытие Собора и его ежедневные заседа
ния предваряются совершением Божественной ли
тургии. 

12. Заседания Собора возглавляет Председатель 
или один из членов Священного Синода, по его 
предложению. 

13. На отдельные заседания Собора могут при
глашаться без права решающего голоса богосло
вы, специалисты, наблюдатели и гости. Степень 
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в)хранение догматического и канонического 

единства Русской Православной Церкви; 
г) решение принципиальных богословских, ка

нонических, богослужебных и пастырских вопро
сов, касающихся как внутренней, так и внешней 
деятельности Церкви; 

д) канонизация святых и утверждение богослу
жебных чинопоследований; 

с) компетентное истолкование святых канонов и 
иных церковных законоположений; 

ж)выражение пастырской озабоченности про
блемами современности; 

з) определение характера отношений с государ
ственными органами; 

и) поддержание отношений с Поместными Пра
вославными Церквам; 

к) создание, реорганизация и ликвидация Само
управляемых Церквей, Экзархатов и епархий, а 
также определение их границ и наименований; 

л) создание, реорганизация и ликвидация Сино
дальных учреждений; 

м) утверждение порядка владения, пользования 
и распоряжения имуществом Русской Православ
ной Церкви; 

н) в преддверии Поместного Собора внесение 
предложений по повестке дня, программе, регла
менту заседаний и структуре Собора, а также по 
процедуре избрания Патриарха Московского и 
всея Руси, если таковое избрание предполагается; 

о) наблюдение за претворением в жизнь реше
ний Поместного Собора; 

п) суждение о деятельности Священного Сино
да и Синодальных учреждений; 

р) утверждение, отмена и внесение изменений в 
законодательные деяния Священного Синода; 

с)создание и упразднение органов церковного 
управления; 

т) установление процедуры для всех церковных 
судов; 

у) рассмотрение финансовых отчетов, представ
ляемых Священным Синодом, и одобрение прин
ципов планирования предстоящих общецерков
ных доходов и расходов; 

ф) утверждение новых общецерковных наград. 
5. Архиерейский Собор является церковным су

дом высшей инстанции. Как таковой он правомо
чен рассматривать и принимать решения: 

— в первой и последней инстанции но догма
тическим и каноническим отступлениям в дея
тельности Патриарха Московского и всея Руси; 

— в последней инстанции: 
а) по разногласиям между двумя и более архи

ереями; 
б) по каноническим проступкам и вероучитель

ным отступлениям архиереев: 
в) по всем делам, переданным ему общецерков

ным судом для окончательного решения. 
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их участия в работе Собора определяется регла
ментом. 

14. Решения на Соборе принимаются большин
ством голосов за исключением случаев, специаль
но оговоренных принятым Собором регламентом. 
Когда голоса разделяются поровну, то решающим 
является голос Председателя. 

15. Никто из архиереев — членов Архиерейско
го Собора не может отказаться от участия в его 
заседаниях, кроме случаев болезни или иной важ
ной причины, которая признается Собором уважи
тельной. 

16. В исключительных обстоятельствах кворум 
Архиерейского Собора составляют 2/3 иерархов — 
его членов. 

17. Постановления Архиерейского Собора вхо
дят в силу сразу по их принятии, Окончательное 
утверждение этих постановлений, равно их отме
на или изменение, осуществляется исключитель
но Поместным Собором. 

IV. ПАТРИАРХ 
1. Предстоятелем Русской Православной Церк

ви является Патриарх, который носит титул: «Свя
тейший Патриарх Московский и всея Руси». 

2. Патриарх имеет первенство чести среди епис
копата и подотчетен Поместному и Архиерейско
му Соборам. 

3. Имя Патриарха возносится за богослужения
ми во всех храмах Русской Православной Церкви 
как в СССР, так и за границей по следующей фор-

6. Председателем Архиерейского Собора явля
ется Патриарх Московский и всея Руси или Мес
тоблюститель Патриаршего Престола. 

7. Президиумом Архиерейского Собора являет
ся Священный Синод. Президиум несет ответ
ственность за проведение Собора, а также за ру
ководство им. Президиум предлагает повестку 
дня, программу и регламент заседаний Архиерей
ского Собора, вносит предложения о порядке изу
чения Собором возникающих проблем, рассматри
вает процедурные и протокольные вопросы. 

8. Секретарь Архиерейского Собора избирается 
из членов Священного Синода. Секретарь несет 
ответственность за обеспечение Собора необходи
мыми рабочими материалами и за ведение прото
колов. Протоколы подписываются Председателем 
Собора и членами Священного Синода. 

9. Открытие Собора и его ежедневные заседа
ния предваряются совершением Божественной ли
тургии или другого соответствующего уставного 
богослужения. 

10. Заседания Собора возглавляет Председатель 
или, по его предложению, один из членов Священ
ного Синода. 

11. На отдельные заседания Собора могут при
глашаться без права решающего голоса богосло
вы, специалисты, наблюдатели и гости. Степень 
их участия в работе Собора определяется регла
ментом. 

12. Решения на Соборе принимаются простым 
большинством голосов открытым или тайным го
лосованием, за исключением случаев, специально 
оговоренных принятым Собором регламентом. 
Когда при открытом голосовании голоса разделя
ются поровну, то решающим является голос Пред
седателя. В случае равенства голосов при тайном 
голосовании проводится повторное голосование. 

13. Никто из архиереев — членов Архиерейско
го Собора не может отказаться от участия в его 
заседаниях, кроме случаев болезни или иной важ
ной причины, которая признается Собором уважи
тельной. 

14. Кворум Архиерейского Собора составляют 
2/3 иерархов — его членов. 

15. Постановления Архиерейского Собора вхо
дят в силу сразу после их принятия. 

IV. ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 
РУСИ 

1. Предстоятель Русской Православной Церкви 
носит титул: «Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси». 

2. Патриарх Московский и всея Руси имеет пер
венство чести среди епископата Русской Право
славной Церкви и подотчетен Поместному и Ар
хиерейскому Соборам. 

3. Имя Патриарха Московского и всея Руси воз-
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муле: «О Великом Господине и Отце нашем (имя). 
Святейшем Патриархе Московском и всея Руси». 

4. Патриарх имеет попечение о внутреннем и 
внешнем благосостоянии Русской Православной 
Церкви и управляет ею совместно со Священным 
Синодом. 

5. Отношения между Патриархом и Священным 
Синодом, в соответствии с общеправославной 
традицией, определяются 34-м правилом свв. апо
столов и 9-м правилом Антиохийского Собора. 

6. Патриарх по своей должности созывает По
местный и Архиерейский Соборы, заседания Свя
щенного Синода и председательствует на них. 

7. В осуществление своей исполнительной вла
сти Патриарх: 

а) несет ответственность за исполнение поста
новлений Соборов и Священного Синода; 

б) представляет Соборам отчеты о состоянии 
Русской Православной Церкви за межсоборный 
период; 

в) поддерживает единство иерархии Русской 
Православной Церкви; 

г) осуществляет начальственное наблюдение за 
всеми синодальными учреждениями и духовными 
школами; 

д) обращается с пастырскими посланиями ко 
всей полноте Русской Православной Церкви; 

е) подписывает общецерковные документы пос
ле соответствующего одобрения Священным Си
нодом; 

ж) сносится с предстоятелями Православных 
Церквей и с главами иных исповеданий во испол
нение постановлений Соборов или Священного 
Синода, а равно и от своего имени; 

з) является полномочным представителем Цер
кви перед Государственной властью; 

и) выдает указы об избрании и назначении 
епархиальных архиереев, руководителей сино
дальных учреждений, викарных архиереев, ректо
ров духовных школ и иных должностных лиц, на
значаемых Священным Синодом; 

к) имеет попечение о своевременном замеще
нии архиерейских кафедр; 

л) поручает архиереям временное управление 
епархиями в случае длительной болезни, кончи
ны, отставки или нахождения под церковным су
дом правящих архиереев этих епархий; 

м) наблюдает за выполнением архиереями их 
архипастырского долга по окормлению епархий; 

н) имеет право посещения в потребных случаях 
всех епархий Русской Православной Церкви (пр. 
34 свв. апостолов, пр. 9 Ант. Собора); 

о) дает архиереям братские советы как относи
тельно их личной жизни, так и относительно ис
полнения ими архипастырского долга; в случае 
невнимания к его советам предлагает о том Свя
щенному Синоду; 
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носится за богослужениями во всех храмах 
Русской Православной Церкви по следующей 
формуле: «О Великом Господине и Отце нашем 
(имя), Святейшем Патриархе Московском и всея 
Руси». 

4. Патриарх Московский и всея Руси имеет по
печение о внутреннем и внешнем благосостоянии 
Русской Православной Церкви и управляет ею со
вместно со Священным Синодом, являясь его 
Председателем. 

5. Отношения между Патриархом Московским 
и всея Руси и Священным Синодом, в соответ
ствии с общеправославной традицией, определя
ются 34-м правилом свв. Апостолов и 9-м прави
лом Антиохийского Собора. 

6. Патриарх Московский и всея Руси вместе со 
Священным Синодом созывает Архиерейские Со
боры, в исключительных случаях — Поместные 
Соборы, и председательствует на них. Патриарх 
Московский и всея Руси созывает также заседания 
Священного Синода. 

7. Осуществляя свою каноническую власть, 
Патриарх Московский и всея Руси: 

а) несет ответственность за исполнение поста
новлений Соборов и Священного Синода; 

б) представляет Соборам отчеты о состоянии 
Русской Православной Церкви за межсоборный 
период; 

в) поддерживает единство иерархии Русской 
Православной Церкви; 

г) осуществляет начальственное наблюдение за 
всеми Синодальными учреждениями; 

д) обращается с пастырскими посланиями ко 
всей Полноте Русской Православной Церкви; 

е) подписывает общецерковные документы пос
ле соответствующего одобрения Священным Си
нодом; 

ж) осуществляет исполнительно-распоряди
тельные полномочия по управлению Московской 
Патриархией; 

з) сносится с Предстоятелями Православных 
Церквей во исполнение постановлений Соборов 
или Священного Синода, а равно и от своего 
имени; 

и) представляет Русскую Православную Цер
ковь в отношениях с высшими органами государ
ственной власти и управления; 

к) имеет долг ходатайства и «печалования» пе
ред органами государственной власти как на кано
нической территории, так и за ее пределами; 

л) утверждает уставы Самоуправляемых Церк
вей, Экзархатов и епархий; 

м) принимает апелляции от епархиальных архи
ереев Самоуправляемых Церквей; 

н) издает указы об избрании и назначении епар
хиальных архиереев, руководителей Синодальных 
учреждений, викарных архиереев, ректоров Ду-
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п) принимает к рассмотрению дела по недора

зумениям между архиереями, добровольно обра
щающимися к его посредничеству без формально
го судопроизводства; решения Патриарха в таких 
случаях для обеих сторон обязательны; 

р) принимает жалобы на архиереев и дает им 
надлежащий ход; 

с) разрешает отпуск архиереям из епархий на 
срок более 14 дней и не свыше месяца; 

т) санкционирует краткосрочные выезды архи
ереев за рубеж по служебным делам; 

у) награждает архиереев установленными титу
лами и высшими церковными отличиями; 

ф) награждает клириков и мирян церковными 
наградами и преподает им нарочитое благослове
ние; 

х) утверждает присуждение ученых степеней и 
званий; 

ц) имеет попечение о своевременном изготовле
нии и освящении святого мира для общецерков
ных потребностей. 

8. Внешними отличительными знаками патри
аршего достоинства являются: белый куколь, зеле
ная мантия, две панагии, великий параман и пред-
носный крест. 

9. Патриарх состоит епархиальным архиереем 
Московской епархии. Для облегчения Патриарха в 
его попечениях об общецерковных делах Москов
ской епархией управляет, по указанию Патриарха, 
на правах епархиального архиерея Патриарший 
Наместник с титулом митрополита Крутицкого и 
Коломенского. 

10. Патриарх является священноархимандритом 
Троице-Сергиевой Лавры, Данилова монастыря в 
Москве, Введенской Оптиной пустыни и управля
ет всеми церковными ставропигиями. 

11. Сан Патриарха является пожизненным. 
12. Право суда над Патриархом, равно как и ре

шение вопроса о его уходе на покой, принадлежит 
Поместному Собору. 

13. В случае кончины Патриарха, его ухода на 
покой, нахождения под церковным судом или иной 
причины, делающей невозможным исполнение им 
патриаршей должности, Священный Синод под 
председательством митрополита старейшей кафед
ры Русской Православной Церкви — Киевской не
медленно избирает из числа своих постоянных чле
нов Местоблюстителя Патриаршего Престола. 

Процедуру избрания Местоблюстителя устанав
ливает Священный Синод. 

14. Церковное имущество, которым обладает 
Патриарх в силу своего положения и должности, 
после его кончины переходит к Патриаршему Пре
столу. 

Личное имущество Патриарха наследуется в со
ответствии с действующим гражданским законом 
о наследстве. 
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ховных школ и иных должностных лиц, назначае
мых Священным Синодом; 

о) имеет попечение о своевременном замеще
нии архиерейских кафедр; 

п)поручает архиереям временное управление 
епархиями в случае длительной болезни, кончины 
или нахождения под церковным судом епархиаль
ных архиереев; 

р) наблюдает за выполнением архиереями их 
архипастырского долга по окормлению епархий; 

с) имеет право посещения в необходимых слу
чаях всех епархий Русской Православной Церкви 
(пр. 34 свв. Апостолов, пр. 9 Ант. Собора, Карф 
52 (63)); 

т) преподает архиереям братские советы как от
носительно их личной жизни, так и относительно 
исполнения ими архипастырского долга; в случае 
невнимания к его советам предлагает Священно
му Синоду вынести надлежащее постановление; 

у) принимает к рассмотрению дела, связанные 
с недоразумениями между архиереями, добро
вольно обращающимися к его посредничеству 
без формального судопроизводства; решения 
Патриарха в таких случаях для обеих сторон обя
зательны; 

ф) принимает жалобы на архиереев и дает им 
надлежащий ход; 

х) разрешает архиереям отпуск на срок более 14 
дней; 

ц) награждает архиереев установленными титу
лами и высшими церковными отличиями; 

ч) награждает клириков и мирян церковными 
наградами; 

ш) утверждает присуждение ученых степеней и 
званий; 

ш) имеет попечение о своевременном изготов
лении и освящении святого мира для общецерков
ных потребностей. 

8. Внешними отличительными знаками патри
аршего достоинства являются белый куколь, зеле
ная мантия, две панагии, великий параман и пред-
носный крест. 

9. Патриарх Московский и всея Руси является 
епархиальным архиереем Московской епархии, со
стоящей из города Москвы и Московской области. 
Патриарху Московскому и всея Руси в управлении 
Московской епархией помогает Патриарший Наме
стник на правах епархиального архиерея, с титулом 
митрополита Крутицкого и Коломенского. Террито
риальные границы управления, осуществляемого 
Патриаршим Наместником на правах епархиально
го архиерея, определяются Патриархом Московс
ким и всея Руси. 

10. Патриарх Московский и всея Руси является 
Священноархимандритом Свято-Троинкой Серги
евой Лавры, ряда других монастырей, имеющих 
особое историческое значение, и управляет всеми 
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15. В период междупатриаршества: 
а) Русской Православной Церковью управляет 

Священный Синод под председательством Место
блюстителя; 

б) имя Местоблюстителя возносится за богослу
жениями во всех храмах Русской Православной 
Церкви; 

в) послания к полноте Русской Православной 
Церкви, а равно и к предстоятелям других Право
славных Церквей исходят за подписью Местоблю
стителя; 

г) митрополит Крутицкий и Коломенский всту
пает в самостоятельное управление Московской 
епархией. 

16. Не позднее шести месяцев по освобождении 
Патриаршего Престола Местоблюститель и Свя
щенный Синод созывают Поместный Собор для 
избрания нового Патриарха. 

17. Кандидат в Патриархи должен отвечать сле
дующим требованиям: 

а) быть архиереем Русской Православной Цер
кви; 

б) обладать богословским образованием, доста
точным опытом церковного управления, отмечен
ным приверженностью к каноническому правопо
рядку; 

в) пользоваться доброй репутацией и доверием 
иерархов, клира и народа; 

г) «иметь доброе свидетельство от внешних» 
(1Тим. 3, 7); 

д) иметь возраст не моложе 40 лет; 
е) являться гражданином СССР. 
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церковными ставропигиями. Образование ставро-
пигиальных монастырей и подворий в Московс
кой епархии осуществляется по Указам Патриар
ха Московского и всея Руси. Образование ставро
пигий в пределах иных епархий осуществляется с 
согласия епархиального архиерея по решению 
Патриарха Московского и всея Руси и Священно
го Синода. 

11. Сан Патриарха является пожизненным. 
12. Право суда над Патриархом Московским и 

всея Руси, равно как и решение вопроса о его ухо
де на покой, принадлежит Архиерейскому Собору. 

13. В случае кончины Патриарха Московского 
и всея Руси, его ухода на покой, нахождения под 
церковным судом или иной причины, делающей 
невозможным исполнение им патриаршей долж
ности, Священный Синод под председательством 
старейшего по хиротонии постоянного члена 
Священного Синода немедленно избирает из 
числа своих постоянных членов Местоблюстите
ля Патриаршего Престола. Процедуру избрания 
Местоблюстителя устанавливает Священный Си
нод. 

14. Церковное имущество, которым обладает 
Патриарх Московский и всея Руси в силу своего 
положения и должности, является собственностью 
Русской Православной Церкви. Личное имуще
ство Патриарха Московского и всея Руси наследу
ется в соответствии с законом. 

15. В период междупатриаршества: 
а) Русской Православной Церковью управляет 

Священный Синод под председательством Место
блюстителя; 

б) имя Местоблюстителя возносится за богослу
жениями во всех храмах Русской Православной 
Церкви; 

в) Местоблюститель исполняет обязанности 
Патриарха Московского и всея Руси так, как они 
изложены в п. 7 раздела IV настоящего Устава, 
кроме пп. «ц»; 

г) митрополит Крутицкий и Коломенский всту
пает в самостоятельное управление Московской 
епархией. 

16. Не позднее шести месяцев по освобождении 
Патриаршего Престола Местоблюститель и Свя
щенный Синод в порядке, определенном п. 2 раз
дела 11 настоящего Устава, созывают Поместный 
Собор для избрания нового Патриарха Московско
го и всея Руси. 

17. Кандидат в Патриархи должен отвечать сле
дующим требованиям: 

а) быть архиереем Русской Православной Цер
кви; 

б) обладать высшим богословским образовани
ем, достаточным опытом епархиального управле
ния, отличаться приверженностью к каноническо
му правопорядку; 
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V. СВЯЩЕННЫЙ СИНОД 
1. Священный Синод, возглавляемый Патриар

хом, осуществляет центральную законодательную, 
исполнительную и судебную власть в период меж
ду Поместными и Архиерейскими Соборами. 

2. Священный Синод ответственен перед Поме
стным и Архиерейским Соборами и представляет 
им отчет о своей деятельности за межсоборный 
период. 

3. Священный Синод состоит из Председате
ля — Патриарха (Местоблюстителя), пяти посто
янных и пяти временных членов — епархиальных 
архиереев. 

4. Постоянными членами являются по кафед
ре — митрополиты Киевский и Галицкий, Патри
арший Экзарх всея Украины, Ленинградский и 
Новгородский, Крутицкий и Коломенский; по дол
жности — управляющий делами Московской Пат
риархии и председатель Отдела внешних церков
ных сношений. 

5. Временные члены вызываются для присут
ствия на одной сессии, старшинству архиерейской 
хиротонии, по одному из каждой группы, на кото
рые разделяются епархии. Вызов епископа в Свя
щенный Синод не может последовать до истече
ния двухлетнего срока управления его данной 
епархией. 

6. Синодальный год распределяется на две 
сессии: летнюю (март — август) и зимнюю (сен
тябрь — февраль). 

7. Епархиальные архиереи, руководители сино
дальных учреждений и ректоры духовных акаде
мий присутствуют в Священном Синоде с правом 
совещательного голоса при рассмотрении дел, ка
сающихся управляемых ими епархии, ведомства, 
школы или несения ими общецерковного послу
шания. 

8. Участие постоянных и временных членов 
Священного Синода в заседаниях является их ка
нонической обязанностью. Отсутствующие без 
уважительных причин члены Синода подлежат 
братскому вразумлению. 

9. В исключительных случаях кворум Синода 
составляет 2/3 его членов. 

10. Заседания Священного Синода созываются 
Патриархом (Местоблюстителем). 

П. Как правило, заседания Синода являются 
закрытыми. Члены Синода присутствуют в клобу
ках и рассаживаются по протоколу, принятому в 
Русской Православной Церкви (2). 

12. Синод работает на основании повестки дня, 
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в)пользоваться доброй репутацией и доверием 

иерархов, клира и народа; 
г) «иметь доброе свидетельство от внешних» 

(1 Тим. 3, 7); 
д) иметь возраст не моложе 40 лет. 

V. СВЯЩЕННЫЙ СИНОД 
1. Священный Синод, возглавляемый Патриар

хом Московским и всея Руси (Местоблюстите
лем), является органом управления Русской Пра
вославной Церкви в период между Архиерейски
ми Соборами. 

2. Священный Синод ответственен перед Архи
ерейским Собором и через Патриарха Московско
го и всея Руси представляет ему отчет о своей де
ятельности за межсоборный период. 

3. Священный Синод состоит из Председателя — 
Патриарха Московского и всея Руси (Местоблю
стителя), семи постоянных и пяти временных чле
нов — епархиальных архиереев. 

4. Постоянными членами являются; по кафед
ре — митрополиты Киевский и всея Украины; 
Санкт-Петербургский и Ладожский; Крутицкий и 
Коломенский; Минский и Слуцкий, Патриарший 
Экзарх всея Белоруссии; Кишиневский и всея 
Молдовы; по должности — председатель Отдела 
внешних церковных связей и управляющий дела
ми Московской Патриархии. 

5. Временные члены вызываются для присут
ствия па одной сессии, по старшинству архиерей
ской хиротонии, по одному из каждой группы, на 
которые разделяются епархии. Вызов епископа в 
Священный Синод не может последовать до исте
чения двухлетнего срока его управления данной 
епархией. 

6. Синодальный год распределяется на две сес
сии: летнюю (март—август) и зимнюю (сентябрь-
февраль). 

7. Епархиальные архиереи, руководители Сино
дальных учреждений и ректоры Духовных акаде
мий могут присутствовать в Священном Синоде с 
правом совещательного голоса при рассмотрении 
дел, касающихся управляемых ими епархий, уч
реждений, школ или несения ими общецерковно
го послушания. 

8. Участие постоянных и временных членов 
Священного Синода в сто заседаниях является их 
канонической обязанностью. Отсутствующие без 
уважительных причин члены Синода подлежа! 
братскому вразумлению. 

9. В исключительных случаях кворум Синода 
составляют 2/3 его членов. 

10. Заседания Священного Синода созываются 
Патриархом Московским и всея Руси (Местоблю
стителем). 

11. Как правило, заседания Синода являются 
закрытыми. Члены Синода рассаживаются по 
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представляемой Председателем и синодально 
одобряемой в начале первого заседания. Вопросы, 
требующие предварительного изучения, Предсе
датель заблаговременно направляет членам Сино
да. Члены Синода могут вносить предложения по 
повестке дня и поднимать вопросы с предвари
тельным уведомлением о том Председателя. 

13. Председатель руководит заседаниями, в со
ответствии с принятым регламентом (3). 

14. В случае, если Патриарх по какой-либо при
чине временно не может осуществлять председа
тельские обязанности в Синоде, он замещается 
старейшим по архиерейской хиротонии постоян
ным членом. Временный председатель Синода не 
является каноническим Местоблюстителем. 

15. Секретарем Священного Синода является 
управляющий делами Московской Патриархии. 
Секретарь ответственен за подготовку необхо
димых для Синода материалов и составление жур
нала заседаний. 

16. Дела в Священном Синоде решаются общим 
согласием всех участвующих в заседании членов 
или большинством голосов. При равенстве голо
сов голос Председателя является решающим. 

17. Никто из присутствующих в Священном Си
ноде не может воздерживаться от голосования. 

18. Каждый из членов Синода в случае несогла
сия с принятым решением может подать отдель
ное мнение, которое должен заявить на том же за
седании с изложением его оснований и предста
вить в письменной форме не позднее трех дней со 
дня заседания. Отдельные мнения прилагаются к 
делу, не останавливая его решения. 

19. Предложенные в повестке дня дела Предсе
датель не вправе своею властью снимать с обсуж
дения, препятствовать их решению или приоста
навливать претворение в жизнь таковых решений. 

20. В тех случаях, когда Патриарх признает, что 
принятое решение не соответствует пользе и бла
гу Церкви, он заявляет протест. Протест должен 
быть сделан на том же заседании и затем изложен 
в письменном виде в семидневный срок. По исте
чении этого срока дело вновь рассматривается 
Священным Синодом. Если Патриарх не найдет 
возможным согласиться и с новым решением 
дела, то оно приостанавливается и передается на 
рассмотрение Архиерейского Собора. Если отло
жить дело невозможно и решение должно быть 
принято незамедлительно, Патриарх действует по 
своему усмотрению. Принятое таким образом ре
шение выносится на рассмотрение чрезвычайного 
Архиерейского Собора, от которого и зависит 
окончательное разрешение вопроса. 

21. Когда в Священном Синоде рассматривает
ся дело по жалобе на членов Синода, заинтересо
ванное лицо может присутствовать и давать 
объяснения, при решении дела оно обязано оста-
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протоколу, принятому в Русской Православной 
Церкви. 

12. Синод работает на основании повестки дня, 
представляемой Председателем и одобряемой Си
нодом в начале первого заседания. Вопросы, тре
бующие предварительного изучения, Председа
тель заблаговременно направляет членам Синода. 
Члены Синода могут вносить предложения по по
вестке дня и поднимать вопросы с предваритель
ным уведомлением о том Председателя. 

13. Председатель руководит заседаниями в со
ответствии с принятым регламентом. 

14. В случае, если Патриарх Московский и всея 
Руси по какой-либо причине временно не может 
осуществлять председательские обязанности в Си
ноде, обязанности Председателя исполняет ста
рейший по архиерейской хиротонии постоянный 
член Синода. Временный Председатель Синода не 
является каноническим Местоблюстителем. 

15. Секретарем Священного Синода является 
управляющий делами Московской Патриархии. 
Секретарь ответственен за подготовку необходи
мых для Синода материалов и составление журна
лов заседаний. 

16. Дела в Священном Синоде решаются общим 
согласием всех участвующих в заседании членов 
или большинством голосов. При равенстве голо
сов голос Председателя является решающим. 

17. Никто из присутствующих в Священном Си
ноде не может воздерживаться от участия в голо
совании. 

18. Каждый из членов Синода в случае несогла
сия с принятым решением может подать отдель
ное мнение, которое должен заявить на том же за
седании с изложением своих оснований и предста
вить в письменной форме не позднее трех дней со 
дня заседания. Отдельные мнения прилагаются к 
делу, не останавливая его решение. 

19. Предложенные в повестке дня дела Предсе
датель не вправе своею властью снимать с обсуж
дения, препятствовать их решению или приоста
навливать претворение таковых решений в жизнь. 

20. В тех случаях, когда Патриарх Московский 
и всея Руси признает, что принятое решение не 
принесет пользы и блага Церкви, он заявляет про
тест. Протест должен быть сделан на том же засе
дании и затем изложен в письменном виде в се
мидневный срок. По истечении этого срока дело 
вновь рассматривается Священным Синодом. 
Если Патриарх Московский и всея Руси не найдет 
возможным согласиться и с новым решением 
дела, то оно приостанавливается и передается на 
рассмотрение Архиерейского Собора. Если отло
жить дело невозможно и решение должно быть 
принято незамедлительно, Патриарх Московский 
и всея Руси действует по своему усмотрению. 
Принятое таким образом решение выносится на 
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вить зал заседаний. При рассмотрении жалобы на 
Председателя он передает председательствование 
старейшему по архиерейской хиротонии иерарху 
из числа постоянных членов. 

22. Все журналы и определения Священного 
Синода подписываются сначала Председателем, 
затем всеми присутствующими на заседании чле
нами, хотя бы некоторые из них были и несоглас
ны с принятым решением и подали о том отдель
ное мнение. 

23. Определения Священного Синода входят в 
силу по их подписании и не подлежат пересмот
ру, исключая случаи, когда представляются новые 
данные, меняющие само существо дела. 

24. Председатель Священного Синода имеет 
высшее наблюдение за правильным прохождени
ем дел в канцелярии Синода и в синодальных уч
реждениях и за точным исполнением принятых 
постановлений. 

25. В обязанности Священного Синода входит: 
а) наблюдение и попечение о неповрежденном 

хранении и истолковании православной веры, 
норм христианской нравственности и благочестия; 

б) поддержание единства с другими Православ
ными Церквами; 

в) служение внутреннему единству Русской 
Православной Церкви; 

г) организация внутренней и внешней деятель
ности Церкви и решение возникающих в связи с 
этим вопросов общецерковного значения; 

д)толкование канонических постановлений и 
разрешение затруднений, связанных с их примене
нием; 

е) регулирование богослужебных вопросов; 
ж) издание дисциплинарных постановлений, ка

сающихся клира, монашествующих и церковных 
работников. 

з) поддержание должных отношений между 
Церковью и Государством в соответствии с насто
ящим Уставом и действующим законодательством; 

и) оценка важнейших событий в межцерковной 
и экуменической областях; 

к) поддержание экуменических и межрелигиоз
ных связей как внутри СССР, так и за рубежом; 

л) координация действий всей полноты Русской 
Православной Церкви в ее усилиях по достиже
нию мира и справедливости на земле; 

м) выражение пастырской озабоченности обще
ственными проблемами; 

н) обращение со специальными посланиями ко 
всем чадам Русской Православной Церкви. 

26. Священный Синод: 
а) избирает, назначает, в исключительных слу

чаях перемешает архиереев и увольняет их на по
кой; 

б) вызывает архиереев для присутствия в Си
ноде; 
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рассмотрение чрезвычайного Архиерейского Со
бора, от которого и зависит окончательное разре
шение вопроса. 

21. Когда в Священном Синоде рассматривает
ся дело по жалобе на членов Синода, заинтересо
ванное лицо может присутствовать на заседании и 
давать объяснения, но при решении дела обвиняе
мый член Синода обязан оставить зал заседаний. 
При рассмотрении жалобы на Председателя он пе
редает председательствование старейшему по ар
хиерейской хиротонии иерарху из числа постоян
ных членов Синода. 

22. Все журналы и определения Священного 
Синода подписываются сначала Председателем, 
затем всеми присутствующими на заседании чле
нами, хотя бы некоторые из них были и не соглас
ны с принятым решением и подали о том отдель
ное мнение. 

23. Определения Священного Синода входят в 
силу после их подписания и не подлежат перс-
смотру, исключая случаи, когда представляются 
новые данные, меняющие существо дела. 

24. Председатель Священного Синода осуще
ствляет высшее наблюдение за точным исполне
нием принятых постановлений. 

25. В обязанности Священного Синода входи г: 
а) попечение о неповрежденном хранении и ис

толковании православной веры, норм христианс
кой нравственности и благочестия; 

б) служение внутреннему единству Русской 
Православной Церкви; 

в) поддержание единства с другими Православ
ными Церквами; 

г) организация внутренней и внешней деятель
ности Церкви и решение возникающих в связи с 
этим вопросов общецерковного значения; 

д)толкование канонических постановлений и 
разрешение затруднений, связанных с их примене
нием; 

е) регулирование богослужебных вопросов; 
ж) издание дисциплинарных постановлений, ка

сающихся клира, монашествующих и церковных 
работников; 

з) оценка важнейших событий в области меж
церковных, межконфессиональных и межрелиги
озных отношений; 

и) поддержание межконфессиональных и меж
религиозных связей как на канонической террито
рии Московского Патриархата, так и за его преде
лами; 

к) координация действий всей Полноты Русской 
Православной Церкви в ее усилиях по достиже
нию мира и справедливости; 

л) выражение пастырской озабоченности обще
ственными проблемами; 

м) обращение со специальными посланиями ко 
всем чадам Русской Православной Церкви: 
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в) рассматривает отчеты архиереев о состоянии 

епархий и выносит по ним постановления; 
г) инспектирует через своих членов деятель

ность архиереев всякий раз, когда сочтет это нуж
ным; 

д) определяет содержание архиереев; 
с) предоставляет архиереям отпуск на срок бо

лее месяца. 
27. Священный Синод назначает: 
а) руководителей синодальных учреждений и, 

по их представлению, их заместителей; 
б) ректоров и утверждает проректоров и инс

пекторов духовных школ; 
в) архиереев, клириков и мирян для прохожде

ния ответственного послушания за границей. 
28. В случае необходимости Священный Синод 

может создавать комиссии или иные рабочие орга
ны для содействия в попечении; 

а) о решении важных богословских проблем, 
относящихся к внутренней и внешней деятельно
сти Церкви; 

б) о хранении текста Священного Писания, о 
его переводах и издании; 

в) о сохранности текста богослужебных книг, о 
его исправлении, редактировании и публиковании; 

г) о составлении новых служб, чинопоследова
ний и молитвословий и их последующем издании; 

д) о публикации сборников церковных правил, 
учебников и учебных пособий для духовных 
школ, богословской литературы и официальной 
периодики; 

е) о повышении богословской, духовной и нрав
ственной подготовки клира; 

ж) о состоянии духовного просвещения; 
з) о деятельности духовных школ; 
и) о делах милосердия и благотворительности; 
к) о должном направлении церковного зодче

ства, иконописи, пения и прикладных искусств; 
л) о церковных памятниках и древностях, на

ходящихся в ведении Русской Православной Цер
кви; 

м) об изготовлении церковной утвари, свечей, 
облачений и всего необходимого для поддержания 
благолепной богослужебной традиции и благочи
ния в храмах; 

н) о пенсионном обеспечении духовенства и 
церковных работников, 

29. В осуществлении руководства синодальны
ми учреждениями Священный Синод: 

а) утверждает положения о их деятельности; 
б) утверждает годовые планы работы синодаль

ных учреждений и принимает их отчеты; 
в) выносит постановления по наиболее важным 

аспектам текущей работы синодальных учрежде
ний; 

г) в случае необходимости осуществляет реви
зию таковых учреждений. 

н) поддержание должных отношений между 
Церковью и государством в соответствии с насто
ящим Уставом и действующим законодатель
ством; 

о) одобрение Уставов Самоуправляемых Церк
вей и Экзархатов; 

п) принятие гражданских уставов Русской Пра
вославной Церкви и ее канонических подразделе
ний, а также внесение в них изменений и допол
нений; 

р) утверждение журналов Синодов Экзарха
тов; 

с) решение вопросов, связанных с учреждением 
или упразднением подотчетных Священному Си
ноду канонических подразделений Русской Право
славной Церкви с последующим утверждением на 
Архиерейском Соборе; 

т) установление порядка владения, пользования 
и распоряжения зданиями и имуществом Русской 
Православной Церкви. 

у) утверждение постановлений общецерковного 
суда. 

26. Священный Синод: 
а) избирает, назначает, в исключительных слу

чаях перемещает архиереев и увольняет их на по
кой; 

б) вызывает архиереев для присутствия в Си
ноде; 

в) рассматривает отчеты архиереев о состоянии 
епархий и выносит по ним постановления; 

г) инспектирует через своих членов деятель
ность архиереев всякий раз, когда сочтет это нуж
ным; 

д) определяет содержание архиереев. 
27. Священный Синод назначает: 
а) руководителей Синодальных учреждений и, 

по их представлению, их заместителей; 
б) ректоров Духовных академий и семинарий, 

настоятелей (настоятельниц) и наместников мона
стырей; 

в) архиереев, клириков и мирян для прохожде
ния ответственного послушания за границей. 

28. Священный Синод может создавать комис
сии или иные рабочие органы для попечения: 

а) о решении важных богословских проблем, 
относящихся к внутренней и внешней деятельно
сти Церкви; 

б) о хранении текста Священного Писания, о 
его переводах и издании; 

в) о хранении текста богослужебных книг, о его 
исправлении, редактировании и публикации; 

г) о канонизации святых; 
д) о публикации сборников святых канонов, 

учебников и учебных пособий для Духовных 
учебных заведений, богословской литературы, 
официальной периодики и иной потребной лите
ратуры; 
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30. Священный Синод одобряет центральный 

церковный бюджет, сметы синодальных учрежде
ний, духовных школ, а также соответствующие 
финансовые отчеты. 

31. В заботе о епархиях, монастырях и духов
ных школах Священный Синод: 

а) вносит изменения в наименование епархий; 
б) одобряет создание церковных учреждений на 

уровне епархий и положения о их деятельности; 
в) одобряет уставы монастырей и осуществляет 

общее наблюдение за монашеской жизнью; 
г) утверждает, а в исключительных случаях на

значает настоятелей и настоятельниц монастырей; 
д) учреждает ставропигии; 
е) по представлению Учебного комитета утвер

ждает учреждение новых кафедр в духовных ака
демиях; уставы, учебные планы духовных учеб
ных заведений и программы духовных семинарий; 

ж) дает указания и следит, чтобы действия всех 
органов церковной власти в епархиях, благочини
ях и приходах соответствовали законным поста
новлениям; 

з) в случае необходимости проводит ревизии. 
32. Священный Синод судит: 
а) в первой инстанции разногласия между дву

мя или более архиереями, канонические проступ
ки архиереев; 

б) в первой и последней инстанции дела против 
клириков и мирян — ответственных сотрудников 
синодальных учреждений за нарушение ими цер
ковных правил и служебных обязанностей; 

в) в последней инстанции канонические про
ступки священников и диаконов, которые наказа
ны судами низшей инстанции пожизненным за
прещением, лишением сана или отлучением от 
Церкви; 

г) канонические проступки мирян, пожизненно 
отлученных за эти проступки от Церкви судами 
низших инстанций; 

д) все дела, переданные епархиальными судами. 
33. Священный Синод принимает решения об 

отводе епархиальных судов, а также о столкнове
нии компетенции между епархиальными судами. 

34. Священный Синод выносит заключение по 
спорным вопросам, возникающим в связи с толко
ванием настоящего Устава. 

с) о повышении богословской, духовной и нрав
ственной подготовки клира и о деятельности Ду
ховных учебных заведений; 

ж) о миссии, катехизации и религиозном обра
зовании; 

з) о состоянии духовного просвещения; 
и) о делах монастырей и монашествующих; 
к) о делах милосердия и благотворительности; 
л) о должном состоянии церковного зодчества, 

иконописи, пения и прикладных искусств; 
м) о церковных памятниках и древностях, нахо

дящихся в ведении Русской Православной Церк
ви; 

н) об изготовлении церковной утвари, свечей, 
облачений и всего необходимого для поддержания 
богослужебной традиции, благолепия и благочи
ния в храмах; 

о) о пенсионном обеспечении духовенства и 
церковных работников; 

п) о решении экономических проблем. 
29. Осуществляя руководство Синодальными 

учреждениями, Священный Синод: 
а) утверждает положения о их деятельности; 
б) утверждает годовые планы работы Синодаль

ных учреждений и принимает их отчеты; 
в) выносит постановления по наиболее важным 

аспектам текущей работы Синодальных учрежде
ний; 

г) в случае необходимости осуществляет реви
зию таковых учреждений. 

30. Священный Синод одобряет общецерков
ный план расходов, рассматривает сметы Сино
дальных учреждений, Духовных учебных заведе
ний, а также соответствующие финансовые отче
ты. 

31. В заботе о епархиях, монастырях и Духов
ных учебных заведениях Священный Синод: 

а) образует и упраздняет епархии, изменяет их 
границы и наименования с последующим утверж
дением Архиерейским Собором; 

б) принимает типовые положения о епархиаль
ных учреждениях; 

в) одобряет уставы монастырей и осуществляет 
общее наблюдение за монашеской жизнью; 

г) учреждает ставропигии; 
д) по представлению Учебного комитета утвер

ждает уставы и учебные планы Духовных учеб
ных заведений, программы Духовных семинарий 
и учреждает новые кафедры в Духовных академи
ях; 

е) следит, чтобы действия всех органов церков
ной власти в епархиях, благочиниях и приходах 
соответствовали законным постановлениям; 

ж)в случае необходимости проводит ревизии. 
32. Священный Синод выносит заключения по 

спорным вопросам, возникающим в связи с толко
ванием настоящего Устава. 
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VI. СИНОДАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Синодальные учреждения призваны помогать 
Патриарху и Священному Синоду в осуществле
нии ими их исполнительской власти. Патриарх 
имеет высшее наблюдение за деятельностью тако
вых учреждений. 

2. Синодальные учреждения создаются или уп
раздняются по решению Поместного Собора, Ар
хиерейского Собора или Священного Синода и 
подотчетны им. 

3. Синодальные учреждения возглавляют лица в 
архиерейском сане, назначаемые Священным Си
нодом. 

4. Каждое синодальное учреждение ведает кру
гом общецерковных дел, входящих в его компе
тенцию. 

5. Синодальными учреждениями Русской Пра
вославной Церкви являются: 

а) Управление делами Московской Патриархии 
с входящими в него канцеляриями Патриарха, Си
нода, Синодальной библиотекой, необходимыми 
отделами и архивом; 

б) Отдел внешних церковных сношений; 
в) Издательский Отдел; 
г) Хозяйственное Управление; 
д) Учебный комитет; 
е) Пенсионный комитет. 
6. В случае потребности могут быть созданы 

иные синодальные учреждения. 
7. Синодальные учреждения являются коорди

национными органами по отношению к аналогич
ным учреждениям, действующим в пределах Эк
зархатов или епархий. 

8. Деятельность синодальных учреждений ре
гулируется положениями, утвержденными Свя
щенным Синодом (4). 

VI. МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ 
И СИНОДАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Московская Патриархия является учреждени
ем Русской Православной Церкви, объединяющим 
структуры, непосредственно руководимые Патри
архом Московским и всея Руси. Московская Пат
риархия управляется Патриархом Московским и 
всея Руси. 

2. Синодальным учреждением является учреж
дение Русской Православной Церкви, ведающее 
кругом общецерковных дел, входящих в его ком
петенцию. 

3. Московская Патриархия и Синодальные уч
реждения являются органами исполнительной 
власти Патриарха Московского и всея Руси и Свя
щенного Синода. Московская Патриархия и Сино
дальные учреждения обладают исключительным 
правом полномочно представлять Патриарха Мос
ковского и всея Руси и Священный Синод в рам
ках сферы своей деятельности и в пределах своей 
компетенции. 

4. Синодальные учреждения создаются или уп
раздняются по решению Архиерейского Собора 
или Священного Синода и подотчетны им. Поло
жения (Уставы) Московской Патриархии и Сино
дальных учреждений и поправки к ним утвержда
ются Патриархом Московским и всея Руси с одоб
рения Священного Синода. 

5. Синодальные учреждения возглавляют липа, 
назначаемые Священным Синодом. 

6. В Московскую Патриархию на правах Сино
дального учреждения входит Управление делами. 

7. Синодальными учреждениями Русской Пра
вославной Церкви являются: 

а) Отдел внешних церковных связей; 
б) Издательский Совет; 
в) Учебный комитет; 
г) Отдел катехизации и религиозного образова

ния; 
д) Отдел благотворительности и социального 

служения; 
е) Миссионерский отдел; 
ж) Отдел по взаимодействию с Вооруженными 

Силами и правоохранительными учреждениями; 
з) Отдел по делам молодежи. 
8. В случае необходимости могут быть созданы 

иные Синодальные учреждения. 
9. Синодальные учреждения являются коорди

национными органами по отношению к анало
гичным учреждениям, действующим в Самоуп
равляемых Церквах, Экзархатах и епархиях, и 
как таковые имеют право обращаться в пределах 
своей компетенции к епархиальным архиереям и 
руководителям других канонических подразделе
ний, направлять им свои нормативные докумен
ты и запрашивать соответствующую информа
цию. 
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10. Деятельность Синодальных учреждений ре

гулируется Положениями (Уставами), утвержден
ными Патриархом Московским и всея Руси с 
одобрения Священного Синода. 

VII. ЦЕРКОВНЫЙ СУД 
1. Судебная власть в Русской Православной 

Церкви осуществляется церковными судами по
средством церковного судопроизводства. Никакие 
другие церковные органы и лица не вправе при
нимать на себя осуществление функций церковно
го суда. 

2. Судебная система в Русской Православной 
Церкви устанавливается священными канонами, 
настоящим Уставом и «Положением о церковном 
суде». 

3. Единство судебной системы Русской Право
славной Церкви обеспечивается: 

а) соблюдением всеми церковными судами ус
тановленных правил церковного судопроизвод
ства; 

б) признанием обязательности исполнения ка
ноническими подразделениями и всеми членами 
Русской Православной Церкви судебных поста
новлений, вступивших в законную силу. 

4. Суд в Русской Православной Церкви осуще
ствляется церковными судами трех инстанций: 

а) епархиальными судами, имеющими юрисдик
цию в пределах своих епархий; 

б) общецерковным судом, с юрисдикцией в пре
делах Русской Православной Церкви; 

в) высшим судом — судом Архиерейского Со
бора, с юрисдикцией в пределах Русской Право
славной Церкви. 

5. Канонические прещения, такие, как пожиз
ненное запрещение в священнослужении, извер
жение из сана, отлучение от Церкви, налагаются 
епархиальным архиереем или Патриархом Мос
ковским и всея Руси и Священным Синодом толь
ко по представлению церковного суда. 

6. Порядок наделения полномочиями судей цер
ковных судов устанавливается священными кано
нами, настоящим Уставом и «Положением о цер
ковном суде». 

7. Судебные иски принимаются к рассмотрению 
церковным судом в порядке и на условиях, уста
новленных «Положением о церковном суде». 

8. Вступившие в законную силу постановления 
церковных судов, а также их распоряжения, тре
бования, поручения, вызовы и другие предписа
ния являются обязательными для всех без исклю
чения клириков и мирян. 

9. Разбирательство дел во всех церковных судах 
закрытое. 

10. Епархиальный суд является судом первой 
инстанции. 

11. Судьями епархиальных судов могут быть 
священнослужители, наделенные епархиальным 
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архиереем полномочиями осуществлять правосу
дие во вверенной ему епархии. Председатель суда 
может быть либо викарным архиереем, либо ли
цом в пресвитерском сане. Членами суда должны 
быть лица в пресвитерском сане. 

12. Председатель епархиального суда назначает
ся епархиальным архиереем сроком на 3 года. 
Епархиальное собрание избирает, по представле
нию епархиального архиерея, не менее двух чле
нов епархиального суда. 

13. Досрочный отзыв Председателя или члена 
епархиального суда осуществляется по распоря
жению епархиального архиерея с последующим 
рассмотрением этого решения Епархиальным со
бранием. 

14. Церковное судопроизводство осуществляет
ся в судебном заседании при участии Председате
ля и как минимум двух членов суда. 

15. Компетенция и процедура судопроизвод
ства епархиального суда определяются «Положе
нием о церковном суде». 

16. Постановления епархиального суда подле
жат исполнению после их утверждения епархи
альным архиереем. В случае несогласия епархи
ального архиерея с решением епархиального суда 
он действует по своему усмотрению. Его решение 
входит в силу немедленно, но дело передается в 
общецерковный суд, который и принимает оконча
тельное постановление. 

17. Епархиальные суды финансируются из епар
хиальных бюджетов. 

18. Обшекерковный суд является судом второй 
инстанции. 

19. Общецерковный суд состоит из Председате
ля и не менее четырех членов в архиерейском 
сане, которые избираются Архиерейским Собором 
сроком на 4 года. 

20. Досрочный отзыв Председателя или члена 
общецерковного суда осуществляется решением 
Патриарха Московского и всея Руси и Священно
го Синода с последующим утверждением Архи
ерейским Собором. 

21. Право назначать временно исполняющего 
обязанности Председателя или члена общецерков
ного суда в случае образовавшейся вакансии при
надлежит Патриарху Московскому и всея Руси и 
Священному Синоду. 

22. Компетенция и процедура судопроизвод
ства общецерковного суда определяются «Положе
нием о церковном суде». 

23. Постановления общецерковного суда подле
жат исполнению после их утверждения Патриар
хом Московским и всея Руси и Священным Сино
дом. В случае несогласия Патриарха Московского 
и всея Руси и Священного Синода с решением об
щецерковного суда в силу вступает решение Пат
риарха Московского и всея Руси и Священного 
Синода. В гаком случае для окончательного реше-
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ния дело может быть передано на суд Архиерейс
кого Собора. 

24. Общеперковный суд осуществляет в предус
мотренных «Положением о церковном суде» про
цессуальных формах судебный надзор за деятель
ностью епархиальных судов. 

25. Общецерковный суд финансируется из об
щецерковного бюджета. 

26. Суд Архиерейского Собора является церков
ным судом высшей инстанции. 

27. Судопроизводство осуществляется Архи
ерейским Собором в соответствии с «Положени
ем о церковном суде». 

28. Обеспечение деятельности церковных судов 
осуществляется аппаратами этих судов, которые 
подчинены их председателям и действуют на ос
новании «Положения о церковном суде». 

VIII. САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ЦЕРКВИ 
1. Самоуправляемые Церкви, входящие в состав 

Московского Патриархата, осуществляют свою де
ятельность на основе и в пределах, предоставляе
мых Патриаршим Томосом, издаваемым в соответ
ствии с решениями Поместного или Архиерейско
го Собора. 

2. Решение об образовании или упразднении 
Самоуправляемой Церкви, равно как и определе
ние ее территориальных границ, принимаются Ар
хиерейским Собором. 

3. Органами церковной власти и управления Са
моуправляемой Церкви являются Собор и Синод, 
возглавляемые Предстоятелем Самоуправляемой 
Церкви в сане митрополита или архиепископа. 

4. Предстоятель Самоуправляемой Церкви из
бирается Собором из числа кандидатов, утвержда
емых Патриархом Московским и всея Руси и Свя
щенным Синодом. 

5. Предстоятель вступает в должность после ут
верждения Патриархом Московским и всея Руси. 

6. Предстоятель является епархиальным архи
ереем своей епархии и возглавляет Самоуправляе
мую Церковь на основе канонов, настоящего Ус
тава и Устава Самоуправляемой Церкви. 

7. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах 
Самоуправляемой Церкви после имени Патриарха 
Московского и всея Руси. 

8. Решения об образовании или упразднении 
епархий, входящих в Самоуправляемую Церковь, 
и определение их территориальных границ, при
нимается Патриархом Московским и всея Руси и 
Священным Синодом по представлению Синода 
Самоуправляемой Церкви. 

9. Архиереи Самоуправляемой Церкви избира
ются Синодом из кандидатов, утвержденных Пат
риархом Московским и всея Руси и Священным 
Синодом. 

10. Архиереи Самоуправляемой Церкви являют
ся членами Поместного и Архиерейских Соборов 
и участвуют в их работе в соответствии с раздела-
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ми II и Ш настоящего Устава и в заседаниях Свя
щенного Синода. 

П. Решения Поместного и Архиерейского Со
боров и Священного Синода являются обязатель
ными для Самоуправляемой Церкви. 

12. Общецерковный суд и суд Архиерейского 
Собора являются церковными судами высшей ин
станции Самоуправляемой Церкви. 

13. Собор Самоуправляемой Церкви принимает 
Устав, регламентирующий управление этой Цер
ковью на основе и в пределах предоставляемых 
Патриаршим Томосом. Устав подлежит одобре
нию Священным Синодом и утверждению Патри
архом Московским и всея Руси. 

14. Собор и Синод Самоуправляемой Церкви 
действуют в границах определенных Патриаршим 
Томосом, настоящим Уставом и Уставом, регла
ментирующим управление Самоуправляемой Цер
кви. 

15. Самоуправляемая Церковь получает святое 
миро от Патриарха Московского и всея Руси. 

16. Самоуправляемыми являются: Латвийская 
Православная Церковь; Православная Церковь 
Молдовы; Эстонская Православная Церковь. 

17. Украинская Православная Церковь является 
самоуправляемой с правами широкой автономии. В 
своей жизни и деятельности она руководствуется 
Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 
года и Уставом Украинской Православной Церкви, 
который утверждается ее Предстоятелем и одобря
ется Патриархом Московским и всея Руси. 

IX. ЭКЗАРХАТЫ 
1. Епархии Русской Православной Церкви мо

гут быть объединены в Экзархаты. В основу тако
го объединения полагается национально-регио
нальный принцип. 

2. Решения о создании или роспуске Экзарха
тов, а также об их наименовании и территориаль
ных границах принимаются Архиерейским Собо
ром. 

3. Решения Поместного и Архиерейского Собо
ров и Священного Синода являются обязательны
ми для Экзархатов. 

4. Обшецерковный суд и суд Архиерейского Со
бора являются для Экзархата церковными судами 
высшей инстанции. 

5. Высшая церковная власть в Экзархате при
надлежит Синоду Экзархата под председатель
ством Экзарха. 

6. Синод Экзархата принимает Устав, регламен
тирующий управление Экзархатом. Устав подле
жит одобрению Священного Синода и утвержде
нию Патриархом Московским и всея Руси. 

7. Синод Экзархата действует на основании ка
нонов, настоящего Устава и Устава, регламентиру
ющего управление Экзархатом. 

8. Журналы Синода Экзархата представляются 
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VII. ЕПАРХИИ 
1. Русская Православная Церковь разделяется 

на епархии — местные церкви, возглавляемые ар
хиереем и состоящие из приходов, объединенных 
в благочиния и находящихся на данной террито
рии монастырей. 

2. Границы епархий на территории СССР опре
деляются Священным Синодом с учетом админи
стративно-территориального деления областей, 
краев или республик. Границы епархий за рубе
жом определяются особым решением Священно
го Синода. 

3. В каждой епархии существуют органы епар
хиального управления, действующие в пределах, 
определяемых канонами и настоящим Уставом. 

4. Для удовлетворения церковных нужд в епар
хиях могут быть созданы необходимые учрежде
ния, деятельность которых регламентируется си
нодально утвержденными положениями. 

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ 
5. Епархиальный архиерей, по преемству wiac-

ти от святых апостолов, есть предстоятель мест
ной церкви — епархии, канонически управ
ляющий ею при соборном содействии клира и ми
рян. 

6. Епархиальный архиерей избирается и назна
чается Священным Синодом, получая о том Указ 
Патриарха. 

7. По мере надобности в помощь епархиаль-

Свящснному Синоду и утверждаются Патриархом 
Московским и всея Руси. 

9. Экзарх избирается Священным Синодом и 
назначается Патриаршим Указом. 

10. Экзарх является епархиальным архиереем 
своей епархии и возглавляет управление Экзар
хатом на основании канонов, настоящего Устава 
и Устава, регламентирующего управление Экзар
хатом. 

И. Имя Экзарха возносится во всех храмах Эк
зархата после имени Патриарха Московского и 
всея Руси. 

12. Епархиальные и викарные архиереи Экзар
хата избираются и назначаются Священным Сино
дом по представлению Синода Экзархата. 

13. Решения об образовании или упразднении 
епархий, входящих в Экзархат, и об определении 
их территориальных границ принимаются Патри
архом Московским и всея Руси и Священным Си
нодом по представлению Синода Экзархата. 

14. Святое миро Экзархат получает от Патриар
ха Московского и всея Руси. 

15. В Русской Православной Церкви в настоя
щее время имеется Белорусский Экзархат, находя
щийся на территории Республики Беларусь. «Бе
лорусская Православная Церковь» — другое офи
циальное наименование Белорусского Экзархата. 

X. ЕПАРХИИ 
1. Русская Православная Церковь разделяется 

на епархии — местные церкви, возглавляемые ар
хиереем и объединяющие епархиальные учрежде
ния, благочиния, приходы, монастыри, подворья, 
Духовные образовательные учреждения, братства, 
сестричества, миссии. 

2. Епархия учреждается по решению Священно
го Синода, с последующим утверждением Архи
ерейским Собором. 

3. Границы епархий определяются Священным 
Синодом. 

4. В каждой епархии существуют органы епар
хиального управления, действующие в пределах, 
определяемых канонами и настоящим Уставом. 

5. Для удовлетворения церковных нужд в епар
хиях могут быть созданы необходимые учрежде
ния, деятельность которых регламентируется По
ложениями (Уставами), утвержденными Синодом. 

I. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕИ 
6. Епархиальный архиерей, по преемству власти 

от святых апостолов, есть Предстоятель местной 
церкви — епархии, канонически управляющий ею 
при соборном содействии клира и мирян. 

7. Епархиальный архиерей избирается Священ
ным Синодом, получая о том Указ Патриарха 
Московского и всея Руси. 

8. По мере надобности в помощь епархиально
му архиерею Священным Синодом назначаются 
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ному архиерею Священным Синодом назначается 
викарный епископ с кругом обязанностей по ус
мотрению епархиального архиерея. 

8. Архиереи носят титул, включающий наиме
нование кафедрального города. Архиерейские ти
тулы определяются Священным Синодом. 

9. Кандидаты в архиереи избираются в возрасте 
не моложе 30 лет из монашествующих или не со
стоящих в браке лиц белого духовенства с обяза
тельным пострижением в монашество. Избирае
мый кандидат должен соответствовать высокому 
званию епископа по нравственным качествам и по 
общему и богословскому образованию. 

10. Архиереи пользуются всею полнотою 
иерархической власти в делах веро- и нравоуче
ния, священнодействия и пастырства. 

1 ]. Епархиальный архиерей рукополагает и на
значает клириков на место их служения, назнача
ет всех сотрудников епархиальных учреждений и 
благословляет монашеские постриги. 

12. Епархиальный архиерей имеет право прини
мать в клир своей епархии духовенство из других 
епархий при наличии отпускных грамот, также от
пускать священнослужителей в иные епархии, 
препровождая запросу архиереев их личные дела 
и отпускные грамоты. 

13. Архиерей созывает Епархиальное собрание 
и Епархиальный совет и председательствует на 
них, имеет высшее начальственное наблюдение за 
епархиальными учреждениями и входящими в его 
епархию монастырями. 

14. Без согласия епархиального архиерея ни 
одно решение органов Епархиального управле
ния не может быть проведено в жизнь. 

15. Епархиальный архиерей может обращаться с 
архипастырскими посланиями в пределах епархии. 

16. В обязанность епархиального архиерея вхо
дит представление патриарху ежегодного отчета 
по установленной форме о жизни епархии и о сво
ей деятельности. 

17. Епархиальный архиерей является полномоч
ным представителем Церкви перед государствен
ными властями по вопросам, относящимся к его 
епархии. 

18. Осуществляя управление епархией, архи
ерей: 

а)заботится о хранении веры, христианской 
нравственности и благовестия; 

б) наблюдает за правильным отправлением бо
гослужения и соблюдением церковного благоле
пия; 

в) несет ответственность за осуществление по
становлений Соборов, Священного Синода и по
ложений настоящего Устава; 

г) согласно церковным канонам, посещает при
ходы своей епархии и осуществляет контроль за 
их деятельностью непосредственно или через сво
их полномочных представителей; 
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викарные епископы с кругом обязанностей по ус
мотрению епархиального архиерея. 

9. Архиереи носят титул, включающий наиме
нование кафедрального города. Архиерейские ти
тулы определяются Священным Синодом. 

10. Кандидаты в архиереи избираются в возрас
те не моложе 30 лет из монашествующих или не 
состоящих в браке лиц белого духовенства с обя
зательным пострижением в монашество. Избира
емый кандидат должен соответствовать высокому 
званию епископа по нравственным качествам и 
иметь богословское образование. 

11. Архиереи пользуются всею полнотою иерар
хической власти в делах вероучения, священно
действия и пастырства. 

12. Епархиальный архиерей рукополагает и на
значает клириков на место их служения, назнача
ет всех сотрудников епархиальных учреждений и 
благословляет монашеские постриги. 

13. Епархиальный архиерей имеет право прини
мать в клир своей епархии духовенство из других 
епархий при наличии отпускных грамот, а также 
отпускать священнослужителей в иные епархии, 
предоставляя ло запросу архиереев их личные 
дела и отпускные грамоты. 

14. Без согласия епархиального архиерея ни 
одно решение органов епархиального управ-леиия 
не может быть проведено в жизнь. 

15. Епархиальный архиерей может обращаться 
с архипастырскими посланиями к клиру и миря
нам в пределах своей епархии. 

16. В обязанность епархиального архиерея вхо
дит представление Патриарху Московскому и всея 
Руси ежегодного отчета по установленной форме 
о религиозном, административном и финансово-
хозяйственном состоянии епархии и о своей дея
тельности. 

17. Епархиальный архиерей является полномоч
ным представителем Русской Православной Цер
кви перед соответствующими органами государ
ственной власти и управления по вопросам, отно
сящимся к его епархии. 

18. Осуществляя управление епархией, архи
ерей: 

а)заботится о хранении веры, христианской 
нравственности и благочестия; 

б) наблюдает за правильным отправлением бо
гослужения и соблюдением церковного благоле
пия; 

в) несет ответственность за осуществление по
ложений настоящего Устава, постановлений Собо
ров и Священного Синода; 

г) созывает Епархиальное собрание и Епар
хиальный совет и председательствует на них; 

д) применяет право «вето» на решения Епархи
ального собрания с последующей передачей соот
ветствующего вопроса на рассмотрение Священ
ного Синода; 
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д) наблюдает за деятельностью епархиального 
клира; 

е) предоставляет отпуска духовенству на срок 
более одной недели; 

ж) заботится о совершенствовании духовного и 
нравственного состояния духовенства и о повыше
нии его образовательного уровня; 

з) имеет попечение о подготовке священно-цер-
ковнослужителей, в связи с чем организует тако
вую на месте или направляет достойных кандида
тов для поступления в духовные школы; 

и) наблюдает за состоянием церковной пропове
ди и принимает меры к надлежащей духовной 
подготовке христиан; 

к) ходатайствует перед Патриархом о награжде
нии достойных клириков и мирян соответствую
щими наградами и в установленном порядке сам 
награждает таковых; 

л) дает благословение на постройку и ремонт 
храмов, молитвенных домов и часовен и заботит
ся, чтобы их внешний вид и внутреннее убранство 
соответствовали православной церковной тради
ции*; 

м) освящает храмы; 
н) имеет попечение о состоянии церковного пе

ния, иконописи и прикладных церковных ис
кусств; 

о)заботится непосредственно или через соот
ветствующие епархиальные учреждения: 

— о делах милосердия и благотворительности; 
— об обеспечении приходов всем необходимым 

для совершения богослужения; 
— об удовлетворении прочих церковных нужд. 
19. Осуществляя наблюдение за каноническим 

порядком и церковной дисциплиной, епархиаль
ный архиерей: 

а) имеет право отеческого воздействия и взыс
кания по отношению к клирикам, включая наказа
ния выговором, епитимией, отстранением от зани
маемой должности и временным запрещением в 
свяшеннослужении; 

б) увещевает мирян, в случае необходимости в 
соответствии с канонами налагает на них преще
ния или временно отлучает от церковного обще
ния. Тяжкие проступки передает на рассмотрение 
церковного суда; 

в) утверждает взыскания церковного суда и 
имеет право смягчать их; 

г) в соответствии с канонами решает вопросы 
церковных браков и разводов. 

20. Вдовствующей епархией временно управля
ет архиерей, назначаемый Патриархом. В период 
вдовства архиерейской кафедры не предпри
нимаются никакие дела, касающиеся реорганиза-

* Ремонт древних храмов и поновление икон и иконос
тасов, имеющих культурно-историческую ценность, произ
водится в установленном законом порядке при особой за
боте и ответственности об этом правящего архиерея. 

УСТАВ РПЦ (2000)  
с) утверждает гражданские уставы приходов, 

монастырей, подворий и иных канонических под
разделений, входящих в епархию; 

ж) согласно канонам, посещает приходы своей 
епархии и осуществляет контроль за их деятель
ностью непосредственно или через своих полно
мочных представителей; 

з) имеет высшее начальственное наблюдение за 
епархиальными учреждениями и входящими в его 
епархию монастырями; 

и) наблюдает за деятельностью епархиального 
клира; 

к) назначает настоятелей, приходских священ
ников и иных клириков; 

л) представляет на утверждение Священного 
Синода ректоров Духовных учебных заведений, 
настоятелей (настоятельниц) и наместников мона
стырей епархиального подчинения; 

м) утверждает состав Приходских собраний; 
и)частично или полностью изменяет состав 

Приходского собрания при отступлении членов 
Приходского собрания от канонических правил и 
установлений Русской Православной Церкви; 

о) принимает решение о созыве Приходского 
собрания; 

п) утверждает кандидатуры председателей При
ходских советов и Ревизионных комиссий; 

р) выводит из состава Приходских советов чле
нов Приходских советов, нарушающих каноничес
кие нормы и уставы приходов; 

с) утверждает финансовые и прочие отчеты 
Приходских советов и доклады Ревизионных ко
миссий приходов; 

т) утверждает избранных Приходскими собра
ниями председателей Приходских советов и от
страняет их от должности в случае нарушения 
ими канонических норм и устава прихода; 

у) утверждает протоколы Приходских собраний; 
ф) предоставляет отпуска духовенству; 
х) заботится о совершенствовании духовного и 

нравственного состояния духовенства и о повыше
нии его образовательного уровня; 

ц) имеет попечение о подготовке священно- и 
церковнослужителей, в связи с чем направляет до
стойных кандидатов для поступления в Духовные 
учебные заведения; 

ч) наблюдает за состоянием церковной пропо
веди; 

ш) ходатайствует перед Патриархом Москов
ским и всея Руси о награждении достойных кли
риков и мирян соответствующими наградами и 
в установленном порядке сам награждает тако
вых; 

ш) дает благословение на учреждение новых 
приходов; 

э) дает благословение на постройку и ремонт 
храмов, молитвенных домов и часовен и заботит
ся, чтобы их внешний вид и внутреннее убранство 
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ции епархиальной жизни, и не осуществляются 
перемены в работе, начатой в период правления 
предыдущего архиерея. 

21. В случае вдовства епархии, перевода правя
щего архиерея или ухода его на покой, Епархиаль
ным советом создается комиссия, которая присту
пает к ревизии епархиального имущества и со
ставляет соответствующий акт для передачи 
епархии вновь назначенному архиерею. 

22. Церковное имущество, которым обладал ар
хиерей в силу своего положения и должности и 
которое находится в официальной архиерейской 
резиденции, после его смерти вносится в инвен
тарную книгу епархии и переходит в ее собствен
ность. Личное имущество скончавшегося ар
хиерея наследуется в соответствии с действую
щим государственным законом о наследстве. 

23. Епархия не может вдовствовать более соро
ка дней, за исключением особых случаев, доста
точно мотивирующих продление вдовства. 

24. Епархиальным архиереям предоставляется 
право отлучаться от своих епархий по уважитель
ным причинам на срок не более 14 дней, не испра
шивая предварительно разрешение Высшей цер
ковной власти; на более же продолжительный 
срок архиереи испрашивают таковое разрешение в 
установленном порядке. 

25. Содержание епархиальных архиереев опре
деляется Священным Синодом. При оставлении 
службы им назначается пенсия, в соответствии с 
«Положением о церковных пенсиях». 

26. По достижении 75-летнего возраста архи
ерей подает на имя Патриарха прошение об уходе 
на покой. Вопрос о времени удовлетворения тако
го прошения решается Священным Синодом. 

УСТАВ РПЦ (2000)  
соответствовали православной церковной тради
ции; 

ю) освящает храмы; 
я) имеет попечение о состоянии церковного пе

ния, иконописи и прикладных церковных ис
кусств; 

я 1) ходатайствует перед органами государствен
ной власти и управления о возврате епархии хра
мов и других зданий и сооружений, предназначен
ных для церковных целей; 

я2) решает вопросы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом 
епархии; 

яЗ) распоряжается финансовыми средствами 
епархии, заключает от ее имени договоры, выдает 
доверенности, открывает счета в банковских уч
реждениях; 

я4) осуществляет контроль за религиозной, ад
министративной и финансовой деятельностью 
приходов, монастырей, учебных заведений и дру
гих подразделений епархии; 

я5) издает собственные исполнительно-распо
рядительные акты но всем вопросам жизни и дея
тельности епархии; 

яб) подтверждает принадлежность к возглавля
емой епархии всех находящихся на территории 
епархии приходов, монастырей и прочих канони
ческих подразделений епархии; 

я7)заботится непосредственно или через соот
ветствующие епархиальные учреждения: 

— о делах милосердия и благотворительности; 
— об обеспечении приходов всем необходимым 

для совершения богослужения; 
— об удовлетворении прочих церковных пужд. 
19. Осуществляя наблюдение за каноническим 

порядком и церковной дисциплиной, епархиаль
ный архиерей: 

а) имеет право отеческого воздействия и взыс
кания по отношению к клирикам, включая наказа
ния выговором, отстранением от занимаемой дол
жности и временным запрещением в священнос-
лужении; 

б) увещевает мирян, в случае необходимости в 
соответствии с канонами налагает на них преще
ния или временно отлучает от церковного обще
ния. Тяжкие проступки передает на рассмотрение 
церковного суда; 

в) утверждает взыскания церковного суда и 
имеет право смягчать их; 

г) в соответствии с канонами решает вопросы, 
возникающие при заключении церковных браков 
и разводов. 

20. Вдовствующей епархией временно управля
ет архиерей, назначаемый Патриархом Московс
ким и всея Руси. В период вдовства архиерейской 
кафедры не предпринимаются никакие дела, каса
ющиеся реорганизации епархиальной жизни, и не 
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ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
27. Высшим органом, при содействии которого 

архиерей управляет епархией, является Епархи
альное собрание. 

28. Епархиальное собрание состоит из равного 
числа представителей клира и мирян (мужчин, 
женщин, молодежи). 

29. Епархиальные собрания созываются правя
щим архиереем не реже одного раза в год. 

Процедура избрания членов Епархиального со
брания устанавливается епархиальной властью. 

30. Епархиальное собрание: 
а) избирает делегатов на Поместный Собор; 
б) избирает членов Епархиального совета; 
в) создает необходимые епархиальные учрежде

ния и заботится об их финансовом обеспечении; 
г) вырабатывает общеепархиальные правила и 

предписания в соответствии с соборными поста
новлениями и решениями Священного Синода; 

д) наблюдает за течением епархиальной жизни; 
с) заслушивает сообщения епархиального на-

осуществляются перемены в работах, начатых в 
период управления предыдущего архиерея. 

21. В случае вдовства епархии, перевода правя
щего архиерея или ухода его на покой Епархиаль
ным советом создается комиссия, которая присту
пает к ревизии епархиального имущества и со
ставляет соответствующий акг для передачи 
епархии вновь назначенному архиерею. 

22. Церковное имущество, которым обладал ар
хиерей в силу своего положения и должности и 
которое находится в официальной архиерейской 
резиденции, после его смерти вносится в инвен
тарную книгу епархии и переходит к ней. Личное 
имущество скончавшегося архиерея наследуется в 
соответствии с действующими законами. 

23. Епархия не может вдовствовать более соро
ка дней, за исключением особых случаев, когда 
имеются достаточные основания для продления 
вдовства. 

24. Епархиальным архиереям предоставляется 
право отлучаться из своих епархий по уважитель
ным причинам на срок не более 14 дней, не испра
шивая предварительно разрешения высшей цер
ковной власти, на более же продолжительный 
срок архиереи испрашивают таковое разрешение в 
установленном порядке. 

25. Содержание епархиальных архиереев опре
деляется Священным Синодом. При оставлении 
службы им назначается архиерейская пенсия, 
размеры которой определяются Священным Си
нодом. 

26. По достижении 75-летнеТо возраста архи
ерей подает на имя Патриарха Московского и всея 
Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о вре
мени удовлетворения такого прошения решается 
Священным Синодом. 

I. ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
27. Епархиальное собрание, возглавляемое 

епархиальным архиереем, является органом уп
равления епархией и состоит из клира, монаше
ствующих и мирян, проживающих на территории 
епархии и представляющих канонические подраз
деления, входящие в состав епархии. 

28. Епархиальное собрание созываются епархи
альным архиереем по его усмотрению, но не реже 
одного раза в год, а также но решению Епархиаль
ного совета или по требованию не менее 1/3 чле
нов предыдущего Епархиального собрания. Про
цедура созыва членов Епархиального собрания ус
танавливается Епархиальным советом. 

29. Епархиальное собрание: 
а) избирает делегатов на Поместный Собор; 
б)избирает членов Епархиального совета и 

епархиального суда; 
в) создает необходимые епархиальные учреж

дения и заботится об их финансовом обеспече
нии; 
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чальства о состоянии епархии, о работе епархи
альных учреждений, о жизни монастырей и при
нимает по ним решения. 

31. Председателем Епархиального собрания яв
ляется правящий архиерей. Епархиальное собра
ние избирает заместителя председателя и секрета
ря. Заместитель председателя может руководить 
собранием по указанию председателя. Секретарь 
ответственен за подготовку журналов заседаний 
Епархиального собрания. 

32. Кворум собрания составляет большинство 
(более половины) членов. Решения принимаются 
большинством голосов. В случае равенства преоб
ладает голос председательствующего. 

33. Епархиальное собрание работает в соответ
ствии с принятым регламентом. 

34. Журналы заседаний Епархиального собра
ния подписывают председатель, его заместитель, 
секретарь и избранные для этого два члена собра
ния. 

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
35. Епархиальный совет образуется по благо

словению правящего архиерея и состоит не менее 
чем из четырех лиц в пресвитерском сане, поло
вина из которых назначается архиереем, а осталь
ные избираются * Епархиальным собранием на 
один год. 

36. Председателем Епархиального совета явля
ется правящий архиерей. 

37. Епархиальный совет заседает регулярно, не 
реже одного раза в квартал. 

38. Кворум совета составляет большинство его 
членов. 

39. Совет работает на основании повестки дня, 
представляемой председателем. 

40. Председатель руководит заседанием в соот
ветствии с принятым регламентом. 

41. Архиерей назначает секретаря Епархиально
го совета. Секретарь ответственен за подготовку 
необходимых для совета материалов и составле
ние журналов заседаний. 

42. Если при разборе дела возникает разногласие, 
то дело решается большинством голосов; при ра
венстве голосов перевес имеет голос председателя. 

43. Журналы заседаний Епархиального совета 
подписываются всеми его членами. 

44. В обязанности Епархиального совета вхо
дит: 

а) выполнение относящихся к его компетенции 
решений Епархиального собрания; 

б)подготовка заседаний Епархиального собра
ния, включая предложения по повестке дня; 
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г) вырабатывает общеепархиальные правила и 

предписания в соответствии с соборными поста
новлениями и решениями Священного Синода; 

д) наблюдает за течением епархиальной жизни; 
е) заслушивает сообщения о состоянии епар

хии, о работе епархиальных учреждений, о жизни 
монастырей н иных канонических подразделений, 
входящих в состав епархии, и принимает по ним 
решения. 

30. Председателем Епархиального собрания 
является епархиальный архиерей. Епархиальное 
собрание избирает заместителя председателя и 
секретаря. Заместитель председателя может ру
ководить собранием но указанию председателя. 
Секретарь ответственен за подготовку журналов 
заседаний Епархиального собрания. 

31. Кворум собрания составляет большинство 
(более половины) членов. Решения принимаются 
большинством голосов. В случае равенства преоб
ладает голос председателя. 

32. Епархиальное собрание работает в соответ
ствии с принятым регламентом. 

33. Журналы заседаний Епархиального собрания 
подписывают председатель, его заместитель, секре
тарь и избранные для этого два члена собрания. 

3. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
34. Епархиальный совет, возглавляемый епархи

альным архиереем, является органом управления 
епархией. Епархиальный совет образуется по благо
словению епархиального архиерея и состоит не ме
нее чем из четырех лиц в пресвитерском сане, поло
вина из которых назначается архиереем, а остальные 
избираются Епархиальным собранием на три года. 

35. В случае нарушений членами Епархиально
го совета вероучительных, канонических или 
нравственных норм Православной Церкви, а так
же в случае их нахождения под церковным судом 
или следствием они отстраняются от своей долж
ности решением епархиального архиерея. 

36. Председателем Епархиального совета явля
ется епархиальный архиерей. 

37. Епархиальный совет заседает регулярно, но 
не реже одного раза в полгода. 

38. Кворум Епархиального совета составляет 
большинство его членов. 

39. Епархиальный совет работает на основании 
повестки дня, представляемой председателем. 

40. Председатель руководит заседанием в соот
ветствии с принятым регламентом. 

41. Архиерей назначает секретаря Епархиально
го совета из числа его членов. Секретарь ответ
ственен за подготовку необходимых для совета 
материалов и составление журналов заседаний. 

42. Если при разборе дела возникают разногла
сия, то дело решается большинством голосов; при 
равенстве голосов перевес имеет голос председа
теля. 
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в) представление Епархиальному собранию сво

их годовых отчетов; 
г) заботы об изыскании средств на удовлетворе

ние материальных нужд епархии, а при необходи
мости и приходов; 

д) определение границ благочиний, а при необ
ходимости и приходов; 

е) рассмотрение отчетов благочинных и приня
тие по ним соответствующих решений; 

ж) наблюдение за деятельностью приходских 
советов; 

з) ревизия епархиальных учреждений; 
и) рассмотрение планов на строительство, капи

тальный ремонт и реставрацию храмов; 
к) ведение описи храмов, молитвенных домов, 

часовен и иного имущества, находящегося в цер
ковном ведении; 

л) забота об обеспечении заштатного духовен
ства и церковных работников; 

м) обсуждение приготовительных мероприятий 
к юбилеям, общеепархиальным празднованиям и 
иным важным событиям; 

н) любое другое дело, которое правящий архи
ерей направит в Епархиальный совет для его ре
шения или для изучения с целью предоставления 
ему необходимых рекомендаций. 

45. Епархиальный совет обладает правами цер
ковного суда первой инстанции. 

46. Члены Епархиального совета, имеющие 
личный интерес к расходуемому делу или состоя
щие в родстве с подсудимым, судить не могут. В 
таком случае Епархиальный совет принимает со
ответствующее решение. 

47. Решения по судебным делам принимаются 
большинством голосов. Голосование начинается с 
самого молодого члена совета. Если член Совета 
не согласен с принятым решением, он имеет пра
во письменно изложить свое мнение. Отдельные 
мнения при объявлении решения не оглашаются. 

48. Решения епархиального суда могут быть об
жалованы в вышестоящей инстанции церковного 
суда. 

49. Решения по судебным вопросам сразу же за
носятся в протоколы, которые подписывают все 
члены совета, участвовавшие в судебном разбира
тельстве. 

50. Епархиальный совет компетентен судить о 
делах по обвинению клириков и мирян в непра
вославной вере, в нарушениях канонических и 
нравственных норм, а также о проблемах церков
ного брака и развода, о разногласиях между духо
венством и приходскими должностными лицами, 
обо всех иных вопросах, имеющих отношение к 
церковному правопорядку. 

51. Епархиальный совет осуществляет право 
церковного суда в соответствии с принятой в Рус
ской Православной Церкви процедурой церковно
го судопроизводства. 

43. Журналы заседаний Епархиального совета 
подписываются всеми его членами. 

44. Епархиальный совет в соответствии с указа
ниями епархиального архиерея: 

а) выполняет решения Епархиального собрания, 
относящиеся к ведению совета, отчитывается пе
ред ним о проделанной работе; 

б) устанавливает процедуру избрания членов 
Епархиального собрания; 

в) подготавливает заседания Епархиального со
брания, включая предложения но повестке дня; 

г) представляет Епархиальному собранию свои 
годовые отчеты; 

д) рассматривает вопросы, связанные с откры
тием приходов, благочиний, монастырей, объектов 
производственно-хозяйственной деятельности, ор
ганов управления и иных подразделений епархии; 

е)заботится об изыскании средств на удовлет
ворение материальных нужд епархии, а при необ
ходимости и приходов; 

ж) определяет границы благочиний и приходов; 
з) рассматривает отчеты благочинных и прини

мает по ним соответствующие решения; 
и) наблюдает за деятельностью Приходских со

ветов; 
к) рассматривает планы на строительство, капи

тальный ремонт и реставрацию храмов; 
л) ведет учет и принимает меры для сохраннос

ти имущества Русской Православной Церкви: хра
мов, молитвенных домов, часовен, монастырей, 
Духовных учебных заведений и других подразде
лений епархии, а также имущества епархии; 

м) в пределах своей компетенции решает вопро
сы, связанные с владением, пользованием и распо
ряжением имуществом приходов, монастырей и 
иных канонических подразделений епархии; не
движимое имущество канонических подразделе
ний, входящих в епархию, а именно здания, соору
жения, земельные участки могут отчуждаться 
только на основании решения Епархиального со
вета; 

н) осуществляет ревизию епархиальных учреж
дений; 

о) заботится об обеспечении заштатного духо
венства и церковных работников; 

п) обсуждает приготовительные мероприятия к 
юбилеям, общеепархиальным празднованиям и 
иным важным событиям; 

р) решает любые другие дела, которые епархи
альный архиерей направляет в Епархиальный со
вет для их решения или для изучения с целью 
представления ему необходимых рекомендаций; 

с) рассматривает вопросы богослужебной прак
тики и церковной дисциплины. 
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫЕ 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
52. Епархиальные управления и иные Епархи

альные учреждения призваны помогать архиерею 
в осуществлении им исполнительной власти. Ар
хиерей имеет высшее начальственное наблюдение 
за их работой и назначает сотрудников, согласно 
штатному расписанию. 

53. Деятельность Епархиальных управлений, 
как и иных Епархиальных учреждений, регламен
тируется синодально утвержденными положения
ми и архиерейскими распоряжениями. 

54. Каждое Епархиальное управление должно 
иметь епархиальный архив. 

БЛАГОЧИНИЯ 
55. Епархия разделяется на благочиннические 

округа во главе с благочинными, назначаемыми 
епархиальным архиереем. 

56. Границы благочиний и их наименование 
определяются архиереем Епархиальным советом. 

57. В обязанности благочинного входит: 
а) забота о чистоте православной веры и дос

тойном церковно-нравственном воспитании веру
ющих; 

б) наблюдение за правильным и регулярным от
правлением богослужений, за благолепием и бла
гочинием в храмах, за состоянием церковной про
поведи; 

в)забота об исполнении постановлений и ука
заний епархиальной власти; 

г)попечение о своевременном поступлении в 
епархию приходских взносов; 

д) советы духовенству как относительно выпол
нения ими своих обязанностей, так и относитель
но их личной жизни; 

е)устранение недоразумений между духовен
ством, а также между духовенством и мирянами 
без формального судопроизводства и с докладом 
о наиболее значительных инцидентах правящему 
архиерею; 

УСТАВ РПЦ (2000)  
4. ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

ИНЫЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
45. Епархиальное управление является испол

нительно-распорядительным органом епархии, на
ходящимся под непосредственным руководством 
епархиального архиерея, и вместе с иными епар
хиальными учреждениями призванным помогать 
архиерею в осуществлении его исполнительной 
власти. 

46. Архиерей осуществляет высшее началь
ственное наблюдение за работой Епархиального 
управления и всех епархиальных учреждений и 
назначает их сотрудников, согласно штатному рас
писанию. 

47. Деятельность Епархиальных управлений, 
как и иных епархиальных учреждений, регламен
тируется Положениями (Уставами), утвержденны
ми Синодом, и архиерейскими распоряжениями. 

48. Каждое Епархиальное управление должно 
иметь канцелярию, бухгалтерию, архив и потреб
ное количество иных отделов, обеспечивающих 
миссионерскую, издательскую, социально-благо
творительную, воспитательно-образовательную, 
реставрационно-строительную, хозяйственную и 
прочие виды епархиальной деятельности. 

49. Секретарь Епархиального управления несет 
ответственность за делопроизводство епархии и в 
пределах, определяемых епархиальным архиере
ем, помогает ему в управлении епархией и в руко
водстве епархиальным управлением. 

5. БЛАГОЧИНИЯ 
50. Епархия разделяется на благочиннические 

округа во главе с благочинными, назначаемыми 
Епархиальным архиереем. 

51. Границы благочиний и их наименования оп
ределяются Епархиальным советом. 

52. В обязанности благочинного входит: 
а) забота о чистоте православной веры и дос

тойном церковно-нравственном воспитании веру
ющих; 

б) наблюдение за правильным и регулярным от
правлением богослужений, за благолепием и бла
гочинием в храмах, за состоянием церковной про
поведи; 

в)забота об исполнении постановлений и ука
заний епархиальной власти; 

г) попечение о своевременном поступлении в 
епархию приходских взносов; 

д) преподание советов священнослужителям 
как относительно выполнения ими своих обязан
ностей, так и относительно их личной жизни; 

е) устранение недоразумений между духовен
ством, а также между духовенством и мирянами 
без формального судопроизводства и с докладом 
о наиболее значительных инцидентах правящему 
архиерею; 
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ж) предварительное расследование церковных 
правонарушений по указанию епархиального ар
хиерея; 

з) ходатайство перед архиереем о награждении 
заслуживающих поощрения клириков и мирян; 

и) внесение предложений правящему архиерею 
по заполнению вакантных должностей священни
ков, диаконов, псаломщиков и регентов; 

к) предоставление отпусков духовенству на 
срок не более одной недели; 

л) забота об удовлетворении религиозных по
требностей верующих в приходах, временно не 
имеющих священнослужителей; 

м) наблюдение за строительством и ремонтом 
церковных зданий на предмет соответствия прово
димых работ утвержденной в установленном по
рядке и одобренной епархиальными властями про-
ектно-сметной документации; 

н) забота о наличии при храмах всего необходи
мого для правильного совершения богослужений 
и нормального приходского делопроизводства; 

о) исполнение иных возлагаемых на него архи
ереем обязанностей. 

58. В осуществлении своих обязанностей благо
чинный по крайней мере один раз в год посещает 
все приходы своего округа, проверяя бого
служебную жизнь, внутреннее и внешнее состоя
ние храмов и иных церковных построек, а также 
правильность ведения приходских дел и церков
ного архива, знакомясь с религиозно-нравствен
ным состоянием верующих. 

59. По указанию правящего архиерея, по 
просьбе настоятеля, Приходского совета или При
ходского собрания, благочинный может проводить 
заседания Приходского собрания. 

60.С благословения епархиального архиерея 
благочинный может созывать священников на 
братские совещания для рассмотрения общих для 
благочиния церковных нужд. 

61. Ежегодно благочинный представляет правя
щему архиерею по установленной форме отчет о 
состоянии благочиния и о своей работе. 

62. При благочинном может существовать кан
целярия, служащие которой назначаются правя
щим архиереем, и архив. 

63. Деятельность благочинного финансируется 
из обшеепархиальных средств. 

VIII. ПРИХОДЫ 
1. Приходом является обшина православных 

христиан, состоящая из клира и мирян, объеди
ненных при храме. Такая обшина составляет часть 
епархии, находится под каноническим управлени
ем своего епархиального архиерея и под руковод
ством поставленного им священника-настоятеля. 

2. Приходская обшина образуется по добро
вольному согласию не менее 20 верующих граж-

УСТАВ РПЦ (2000)  
ж) предварительное расследование церковных 

правонарушений по указанию епархиального ар
хиерея; 

з) ходатайство перед архиереем о награждении 
заслуживающих поощрения клириков и мирян; 

и) внесение предложений правящему архиерею 
по заполнению вакантных должностей священни
ков, диаконов, псаломщиков и регентов; 

к) забота об удовлетворении религиозных по
требностей верующих в приходах, временно не 
имеющих священнослужителей; 

л) наблюдение за строительством и ремонтом 
церковных зданий в пределах благочиния; 

м)забота о наличии при храмах всего необхо
димого для правильного совершения богослуже
ний и нормального приходского делопроизвод
ства; 

н) исполнение иных возлагаемых на него архи
ереем обязанностей. 

53. Осуществляя свои обязанности, благочин
ный по крайней мере один раз в год посещает все 
приходы своего округа, проверяя богослужебную 
жизнь, внутреннее и внешнее состояние храмов и 
иных церковных построек, а также правильность 
ведения приходских дел и церковного архива, зна
комясь с религиозно-нравственным состоянием 
верующих. 

54. По указанию Епархиального архиерея, по 
просьбе настоятеля, Приходского совета или При
ходского собрания благочинный может проводить 
заседания Приходского собрания. 

55.С благословения епархиального архиерея 
благочинный может созывать священников на 
братские совещания для рассмотрения общих для 
благочиния церковных нужд. 

56. Ежегодно благочинный представляет епар
хиальному архиерею отчет о состоянии благочи
ния и о своей работе по установленной форме. 

57. При благочинном может существовать кан
целярия, служащие которой назначаются благо
чинным с ведома епархиального архиерея. 

58. Деятельность благочинного финансируется 
из средств возглавляемого им прихода, а при не
обходимости — из обшеепархиальных средств. 

XI. ПРИХОДЫ 
1. Приходом является обшина православных 

христиан, состоящая из клира и мирян, объеди
ненных при храме. Приход является каноничес
ким подразделением Русской Православной Церк
ви, находится иод начальственным наблюдением 
своего епархиального архиерея и под руковод
ством поставленного им священника-настоятеля. 

2. Приход образуется по добровольному согла-
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дан и регистрируется гражданскими властями на 
основании поданного заявления в установленном 
затоном порядке. 

3. Зарегистрированная община приступает к 
своей деятельности после благословения епархи
ального архиерея. 

4. Приходская община может получить от мест
ных государственных органов в бесплатное 
пользование предоставляемый ей храм, церков
ную тварь и иное имущество, в таком случае она 
несет ответственность за сохранение этого иму
щества. 

5. В установленном порядке приход может 
арендовать, а также строить или покупать в соб
ственность дома и помещения для своих нужд, 
равно как и приобретать в собственность необхо
димое другое имущество. 

6. В случае прекращения существования прихо
да распоряжение принадлежащей ему собственно
стью осуществляется в соответствии с действую
щим законодательством при участии епархиаль
ных властей. 

7. Приходские храмы, молитвенные дома и ча
совни устраиваются с благословения епархиаль
ной власти и с соблюдением установленного зако
ном порядка. 

8. Органами приходского управления являются 
возглавляемое настоятелем Приходское собрание, 
Приходской совет и Ревизионная комиссия. 
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сию верующих граждан православного вероиспо
ведания, достигших совершеннолетия, с благосло
вения епархиального архиерея. Для получения 
статуса юридического лица приход регистрирует
ся государственными органами в порядке, опреде
ляемом законодательством страны нахождения 
прихода. Гранины приходов устанавливаются 
Епархиальным советом. 

3.Приход приступает к своей деятельности 
после благословения епархиального архиерея. 

4. Приход в своей гражданско-правовой деятель
ности обязан соблюдать канонические правила, 
внутренние установления Русской Православной 
Церкви и законодательство страны нахождения. 

5. Приход в обязательном порядке отчисляет че
рез епархию средства на общецерковные нужды в 
размере, установленном Священным Синодом, и 
на епархиальные нужды в порядке и размерах, ус
тановленных органами епархиальной власти. 

6. Приход в своей религиозной, административ
но-финансовой и хозяйственной деятельности 
подчинен и подотчетен епархиальному архиерею. 
Приход исполняет решения Епархиального собра
ния и Епархиального совета и распоряжения епар
хиального архиерея. 

7. В случае выделения какой-либо части или 
выхода всех членов Приходского собрания из со
става прихода они не могут заявлять никаких прав 
на приходское имущество и средства. 

8. В случае принятия Приходским собранием 
решения о выходе из иерархической структуры и 
юрисдикции Русской Православной Церкви, при
ход лишается подтверждения о принадлежности к 
Русской Православной Церкви, что влечет прекра
щение деятельности прихода как религиозной 
организации Русской Православной Церкви и ли
шает его права на имущество, которое принадле
жало приходу на правах собственности, пользова
ния или на ином законном основании, а также 
права на использование в наименовании названия 
и символики Русской Православной Церкви. 

9. Приходские храмы, молитвенные дома и ча
совни устрояются с благословения епархиальной 
власти и с соблюдением установленного законом 
порядка. 

10. Органами приходского управления являют
ся настоятель, Приходское собрание, Приходской 
совет и Ревизионная комиссия. 

11. Братства и сестричества создаются прихожа
нами только с согласия настоятеля и по благосло
вению епархиального архиерея. Братства и сест
ричества имеют целью привлечение прихожан к 
участию в заботах и трудах по поддержанию хра
мов в надлежащем состоянии, к благотворитель
ности, милосердию, религиозно-нравственному 
просвещению и воспитанию. Братства и сестриче
ства при приходах состоят под начальственным 
наблюдением настоятеля. В исключительных слу-
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НАСТОЯТЕЛЬ 
9. Во главе каждой приходской общины стоит 

настоятель храма, назначаемый епархиальным ар
хиереем для духовного руководства верующими и 
управления причтом и приходом. 

10. Настоятель призван нести ответственность 
за исправное, согласное с церковным уставом 
совершение богослужений, за церковную пропо
ведь, религиозно-нравственное состояние и соот
ветствующее воспитание прихода. Он должен 

чаях устав братства или сестричества, утвержден
ный епархиальным архиереем, может быть пред
ставлен для государственной регистрации. 

12. Братства и сестричества приступают к сво
ей деятельности после благословения епархиаль
ного архиерея. 

13. При осуществлении своей деятельности 
братства и сестричества руководствуются настоя
щим Уставом, постановлениями Поместных и Ар
хиерейских Соборов, Определениями Священною 
Синода, Указами Патриарха Московского и всея 
Руси, решениями епархиального архиерея и насто
ятеля прихода, а также гражданскими Уставами 
Русской Православной Церкви, епархии, прихода, 
при которых они созданы, и своим собственным 
уставом, если братства и сестричества зарегистри
рованы в качестве юридического лица. 

14. Братства и сестричества отчисляют через 
приходы средства на общецерковные нужды в раз
мерах, установленных Священным Синодом, на 
епархиальные и приходские нужды в порядке и 
размере, установленными органами епархиальной 
власти и настоятелями приходов. 

15. Братства и сестричества в своей религиоз
ной, административно-финансовой и хозяйствен
ной деятельности через настоятелей приходов 
подчинены и подотчетны епархиальным архиере
ям. Братства и сестричества исполняют решения 
епархиальной власти и настоятелей приходов. 

16. В случае выделения какой-либо части или 
выхода всех членов братства и сестричества из их 
состава, они не могут заявлять никаких прав на 
братское и сестрическое имущество и средства. 

17. В случае принятия Общим собранием брат
ства и сестричества решения о выходе из иерар
хической структуры и юрисдикции Русской Пра
вославной Церкви, братства и сестричества лиша
ются подтверждения о принадлежности к Русской 
Православной Церкви, что влечет прекращение 
деятельности братства и сестричества как религи
озной организации Русской Православной Церкви 
и лишает их права на имущество, которое принад
лежало братству или сестричеству на правах соб
ственности, пользования или на иных законных 
основаниях, а также права на использование в 
наименовании названия и символики Русской 
Православной Церкви. 

1. НАСТОЯТЕЛЬ 
18. Во главе каждого прихода стоит настоятель 

храма, назначаемый епархиальным архиереем для 
духовного руководства верующими и управления 
причтом и приходом. В своей деятельности насто
ятель подотчетен епархиальному архиерею. 

19. Настоятель призван нести ответствен-ность 
за исправное, согласное с Церковным Уставом 
совершение богослужений, за церковную пропо
ведь, религиозно-нравственное состояние и соот-
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добросовестно выполнять все богослужебные, 
пастырские и административные обязанности, 
определяемые его должностью, согласно уста
новлениям церковных канонов и настоящего Ус
тава. 

П. В обязанности настоятеля, в частности, 
входит: 

а) руководство причтом в исполнении им бого
служебных и пастырских обязанностей; 

б) наблюдение за состоянием храма, его убран
ством и наличием всего необходимого для совер
шения богослужений в соответствии с требовани
ем богослужебного устава и указаниями священ
ноначалия; 

в) забота о правильном и благоговейном чтении 
и пении в храме; 

г) забота о точном выполнении указаний епар
хиального архиерея; 

д) созыв совместно с Приходским советом При
ходского собрания; 

е) председательствование на заседаниях При
ходского собрания; 

ж) наблюдение за осуществлением решений 
Приходского собрания; 

з) предоставление благочинному или непосред
ственно архиерею ежегодных отчетов о состоянии 
прихода и о своей деятельности; 

и) осуществление официальной церковной пе
реписки; 

к) ведение богослужебного журнала; 
л) хранение приходского архива; 
м) выдача удостоверений по просьбе отдель

ных лиц о крещении и браке. 
12. Настоятель может получить отпуск и на вре

мя оставить свой приход исключительно по разре
шению епархиальной власти, получаемому в уста
новленном порядке. 

ПРИЧТ 
13. Приходской причт определяется в составе: 

священника, диакона и псаломщика. Число членов 
причта может быть епархиальной властью увели
чено или сокращено по просьбе прихода и в соот
ветствии с его нуждами; во всяком случае причт 
должен состоять не менее, как из двух лиц, свя
щенника и псаломщика. 
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ветствуюшее воспитание членов прихода. Он дол
жен добросовестно выполнять все богослужеб
ные, пастырские и административные обязаннос
ти, определяемые его должностью, согласно уста
новлениям канонов и настоящего Устава. 

20. В обязанности настоятеля, в частности, вхо
дит: 

а) руководство причтом в исполнении им бого
служебных и пастырских обязанностей; 

б) наблюдение за состоянием храма, его убран
ством и наличием всего необходимого для совер
шения богослужений в соответствии с требовани
ем богослужебного Устава и указаниями Священ
ноначалия; 

в) забота о правильном и благоговейном чтении 
и пении в храме; 

г) забота о точном выполнении указаний епар
хиального архиерея; 

д) организация катехизаторской, благотвори
тельной, церковно-общественной, образователь
ной и просветительной деятельности прихода; 

е) созыв и председательствование на заседани
ях Приходского собрания; 

ж) при наличии к тому оснований, приоста
новление исполнения решений Приходского со
брания и Приходского совета по вопросам вероу
чительного, канонического, богослужебного или 
административно-хозяйственного характера, с 
последующей передачей этого вопроса на рас
смотрение епархиального архиерея; 

з) наблюдение за осуществлением решений 
Приходского собрания и работой Приходского со
вета; 

и) представление интересов прихода в органах 
государственной власти и местного самоуправле
ния; 

к) подача непосредственно епархиальному ар
хиерею или через благочинного ежегодных отче
тов о состоянии прихода, о проводимой в приходе 
деятельности и о его работе; 

л) осуществление официальной церковной пе
реписки; 

м) ведение богослужебного журнала и хранение 
приходского архива; 

н) выдача свидетельств о крещении и браке. 
21. Настоятель может получить отпуск и на вре

мя оставить свой приход исключительно по разре
шению епархиальной власти, получаемому в уста
новленном порядке. 

2. ПРИЧТ 
22. Причт прихода определяется в следующем 

составе: священник, диакон и псаломщик. Число 
членов причта может быть увеличено или сокра
щено епархиальной властью по просьбе прихода 
и в соответствии с его нуждами, во всяком слу
чае, причт должен состоять не менее, чем из двух 
лиц, — священника и псаломщика. 
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Примечание: должность псаломщика может 
быть замещена лицом в священном сане. 

14. Избрание и назначение священно- и церков
нослужителей принадлежит епархиальному архи
ерею. 

15. Чтобы быть рукоположенным во диакона 
или священника, необходимо: 

а) быть членом Русской Православной Церкви; 
б) иметь совершеннолетний возраст; 
в) необходимые нравственные качества; 
г) достаточную богословскую подготовку; 
д) свидетельство духовника об отсутствии кано

нических препятствий к рукоположению; 
е) не состоять под церковным или гражданским 

судом; 
ж) подписать церковную присягу. 
16. Члены причта могут быть перемещаемы и 

увольняемы от своих мест епархиальным архиере
ем по прошению, по суду или по церковной целе
сообразности. 

17. Обязанности членов причта определяются 
церковными правилами и распоряжениями Выс
шей церковной власти. 

18. Приходской причт ответственен за духовно-
нравственное состояние прихода и за выполнение 
своего богослужебного и пастырского долга. 

19. Члены причта не могут покидать приход без 
разрешения церковной власти, получаемого в ус
тановленном порядке. 

20. Священнослужитель может принять участие 
в совершении богослужения в другом приходе с 
согласия правящего архиерея той епархии, в кото
рой данный приход находится, или с согласия на
стоятеля при наличии удостоверения, подтвержда
ющего каноническую правоспособность. 

21. В соответствии с 13-м правилом IV Вселен
ского Собора, священнослужители могут быть 
приняты в другую епархию только при наличии 
отпускной грамоты епархиального архиерея. 

ПРИХОЖАНЕ 
22. Прихожанами являются липа православного 

исповедания, сохраняющие живую связь со своим 
приходским храмом. 

23. Каждый прихожанин имеет своей обязаннос
тью участвовать в богослужении, регулярно испо
ведоваться и причащаться, соблюдать церковные 
предписания, совершать дела веры, стремиться к 
религиозно-нравственному совершенствованию и 
содействовать благосостоянию прихода. 

24. На обязанности прихожан лежит забота о 
материальном содержании причта и храма. 

Примечание: должность псаломщика может 
быть замещена лицом в священном сане. 

23. Избрание и назначение священно- и церков
нослужителей принадлежит епархиальному архи
ерею. 

24. Чтобы быть рукоположенным во диакона 
или священника, необходимо: 

а) быть членом Русской Православной Церкви, 
б) быть совершеннолетним; 
в) иметь необходимые нравственные качества; 
г) иметь достаточную богословскую подготовку; 
д) иметь свидетельство духовника об отсут

ствии канонических препятствий к рукоположе
нию; 

е) не состоять под церковным или гражданским 
судом; 

ж) принять церковную присягу. 
25. Члены причта могут быть перемещаемы и 

увольняемы от своих мест епархиальным архиере
ем по личному прошению, по церковному суду 
или по церковной целесообразности. 

26. Обязанности членов причта определяются 
канонами и распоряжениями епархиального архи
ерея или настоятеля. 

27. Причт прихода ответственен за духовно-
нравственное состояние прихода и за выполнение 
своего богослужебного и пастырского долга. 

28. Члены причта не могут покидать приход без 
разрешения церковной власти, получаемого в ус
тановленном порядке. 

29. Священнослужитель может принять участие 
в совершении богослужения в другом приходе с 
согласия епархиального архиерея той епархии, в 
которой данный приход находится, или с согласия 
благочинного или настоятеля при наличии удосто
верения, подтверждающего каноническую право
способность. 

30. В соответствии с 13-м правилом IV Вселен
ского Собора священнослужители могут быть 
приняты в другую епархию только при наличии 
отпускной грамоты епархиального архиерея. 

3. ПРИХОЖАНЕ 
31. Прихожанами являются лица православного 

исповедания, сохраняющие живую связь со своим 
приходом. 

32. Каждый прихожанин имеет своей обязанно
стью участвовать в богослужении, регулярно ис
поведоваться и причащаться, соблюдать каноны и 
церковные предписания, совершать дела веры, 
стремиться к религиозно-нравственному совер
шенствованию и содействовать благосостоянию 
прихода. 

33. На обязанности прихожан лежит забота о 
материальном содержании причга и храма. 
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ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

25. Членами Приходского собрания зарегистри
рованного государственными органами прихода 
являются клирики и миряне, члены данного при
хода, достигшие 18-летнего возраста, доброй хри
стианской нравственности, состоящие в церков
ном общении и не находящиеся под церковным 
или гражданским судом. 

26. Председателем Приходского собрания изби
рается настоятель, который по своей должности — 
непременный член прихода. 

27. Принятие новых членов в состав Приходс
кого собрания, равно как и выход из него, осуще
ствляется посредством решения, принимаемого 
собранием в ответ на соответствующее прошение 
желающего. 

Приходское собрание может вывести кого-либо 
из числа своих членов, если большинством будет 
признано несоответствие такого лица зани
маемому им положению. 

28. Приходское собрание созывается настояте
лем совместно с Приходским советом регулярно, 
не реже одного раза в полгода, с предвари
тельным уведомлением о том местных государ
ственных органов. 

29. Собрание работает на основании повестки 
дня, представляемой настоятелем совместно с 
Приходским советом. 

30. Настоятель руководит заседаниями в соот
ветствии с принятым регламентом. 

31. Решения принимаются простым большин
ством. В случае равенства голосов, в силу вступа
ет решение, к которому присоединяется пред
седатель. 

32. Приходское собрание избирает из своей сре
ды секретаря, ответственного за составление про
токола заседания. 

33. Протокол заседания подписывается настоя
телем, секретарем и пятью избираемыми для это
го членами собрания. 

34. Решения Приходского собрания могут быть 
оглашены прихожанам в храме. 

35. Постановления Приходского собрания в ко
пии, заверенной председателем и секретарем, от
сылаются в Епархиальное управление. 

36. В обязанности Приходского собрания вхо
дит: 

а)сохранение внутреннего единства прихода и 
содействие его духовно-нравственному возраста
нию; 

б) ответственность за сохранность полученного 
от государства и приобретенного иным способом 
имущества; 

в) распоряжение имуществом, принадлежащим 
приходу; 

г) забота о наличии всего необходимого для ка
нонического отправления богослужения; 
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4. ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

34. Высшим органом управления прихода явля
ется Приходское собрание, возглавляемое настоя
телем прихода, который по должности состоит 
председателем Приходского собрания. В состав 
Приходского собрания входят священнослужители 
прихода, его учредители, а также прихожане, ре
гулярно участвующие в литургической жизни 
прихода, достойные по своей приверженности 
Православию, нравственному облику и жизненно
му опыту участвовать в решении приходских дел, 
достигшие 18-летнего возраста и не состоящие 
под запрещением, а также под церковным или 
светским судом. 

35. Прием в члены Приходского собрания и вы
ход из него осуществляется на основании проше
ния (заявления) решением Приходского собрания. 
В случае признания члена Приходского собрания 
не соответствующим занимаемому им положению, 
он может быть выведен из Приходского собрания 
решением Приходского собрания. При отступле
нии членов Приходского собрания от канонов и 
установлений Русской Православной Церкви со
став Приходского собрания но решению епархи
ального архиерея может быть изменен частично 
либо полностью. 

36. Приходское собрание созывается настояте
лем или, по распоряжению епархиального архи
ерея, благочинным, или иным полномочным пред
ставителем епархиального архиерея не реже одно
го раза в год. Приходские собрания, посвященные 
избранию и переизбранию членов Приходского 
совета, проводятся с участием благочинного или 
иного представителя епархиального архиерея. 

37. Собрание проводится в соответствии с пове
сткой дня, представляемой председателем. 

38. Председатель руководит заседаниями в со
ответствии с принятым регламентом. 

39. Приходское собрание правомочно прини
мать решения при участии в нем не менее поло
вины членов. Постановления Приходского собра
ния принимаются голосованием простым боль
шинством, при равенстве голосов преимущество 
имеет голос председателя. 

40. Приходское собрание избирает из числа сво
их членов секретаря, ответственного за составле
ние протокола заседания. 

41. Протокол Приходского собрания подписыва
ют: председатель, секретарь и пять избранных 
членов Приходского собрания. Протоколы При
ходского собрания утверждаются епархиальным 
архиереем, после чего принятые решения вступа
ют в силу. 

42. Решения Приходского собрания могут быть 
оглашены прихожанам в храме. 

43. В обязанности Приходского собрания вхо
дит: 

а) сохранение внутреннего единства прихода и 
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д) забота о состоянии церковного пения; 
е) планирование хозяйственной деятельности 

прихода; 
ж) утверждение годового бюджета, включая оп

ределение размеров отчислений на общецерков
ные, епархиальные, патриотические, внутрипри-
ходские и иные благотворительные цели; 

з) утверждение планов и проектно-сметной до
кументации на строительство и ремонт храма и 
иных приходских помещений; 

и) определение содержания членам причта; 
к) избрание из числа своих членов Приходского 

совета и Ревизионной комиссии: 
л) определение содержания членам Приходско

го совета; 
м) определение порядка работы Приходского 

совета; 
н) рассмотрение и утверждение деловых и фи

нансовых отчетов Приходского совета и представ
ление их Епархиальному управлению; 

о) рассмотрение и утверждение отчетов Ревизи
онной комиссии; 

п) изыскание средств на нужды прихода; 
р) возбуждение приходских ходатайств перед 

епархиальным архиереем и гражданской властью; 
с) утверждение штатного расписания; 
т) рассмотрение жалоб на членов Приходского 

совета и Ревизионной комиссии и представление 
их Епархиальному управлению; 

у) рассмотрение жалоб на настоятеля и других 
членов клира. 

Примечание: в случае поступления жалобы 
на настоятеля, она разбирается Приходским 
собранием под председательством благо
чинного. 

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ 
37. Приходской совет является исполнительным 

органом Приходского собрания и как таковой по
дотчетен ему. 

38. Приходской совет состоит из председателя, 
его помощника и казначея, избираемых Приходс
ким собранием из нравственно безупречных и ак
тивных своих членов, клириков или мирян, сро
ком на три года. Приходское собрание имеет пра
во продлить или сократить этот срок. 
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содействие его духовно-нравственному возраста
нию; 

б) принятие гражданского Устава прихода, из
менений и дополнений к нему, которые утвержда
ются епархиальным архиереем и вступают в силу 
с момента государственной регистрации; 

в) принятие и исключение членов Приходского 
собрания; 

г) представление на утверждение епархиально
го архиерея кандидатуры председателя Приходс
кого совета — церковного старосты; 

д) избрание Приходского совета и Ревизионной 
комиссии: 

е) планирование финансово-хозяйственной дея
тельности прихода; 

ж) обеспечение сохранности церковного иму
щества и забота о его приумножении; 

з) принятие планов расходов, включая размеры 
отчислений на благотворительность и религиозно-
просветительные цели, и представление их на ут
верждение епархиального архиерея; 

и) одобрение планов и рассмотрение проектно-
сметной документации на строительство и ремонт 
церковных зданий; 

к) рассмотрение и представление на утвержде
ние епархиального архиерея финансовых и про
чих отчетов Приходского совета и докладов Реви
зионной комиссии; 

л) утверждение штатного расписания и опреде
ление содержания членам причта и Приходского 
совета; 

м) определение порядка распоряжения имуще
ством прихода на условиях, определяемых насто
ящим Уставом, Уставом Русской Православной 
Церкви (гражданским), Уставом епархии, Уставом 
прихода, а также действующим законодатель
ством; 

н) забота о наличии всего необходимого для ка
нонического отправления богослужения; 

о) забота о состоянии церковного пения; 
п) возбуждение приходских ходатайств перед 

епархиальным архиереем и гражданской властью; 
р) рассмотрение жалоб на членов Приходского 

совета, Ревизионной комиссии и представление их 
Епархиальному управлению. 

5. ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ 
44. Приходской совет является исполнительным 

и распорядительным органом Приходского собра
ния и подотчетен настоятелю и Приходскому со
бранию. 

45. Приходской совет состоит из председате
ля — церковного старосты, его помощника и каз
начея. Состав Приходского совета избирается из 
числа членов Приходского собрания сроком на 
три года без ограничения числа переизбраний. 
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39. В период между заседаниями Приходского 

собрания Приходской совет: 
а) несет ответственность за сохранность храма, 

иных церковных помещений и имущества; 
б) осуществляет решения Приходского собра

ния; 
в) решает текущие хозяйственные вопросы; 
г) осуществляет строительство и ремонты в со

ответствии с планами и проектно-сметной доку
ментацией, утвержденной Приходским собранием; 

д) ответственно распоряжается денежными 
средствами в пределах бюджета, утвержденного 
Приходским собранием; 

с) осуществляет правильный учет этих средств; 
ж)заботится об обеспечении храма всем необ

ходимым для благолепного совершения богослу
жений: 

з) приобретает потребное для прихода имуще
ство; 

и) предоставляет жилплощадь членам клира в 
тех случаях, когда таковые в ней нуждаются; 

к) ведет соответствующий учет имущества; 
л) заботится об охране и благолепии храма, о 

поддержании благочиния и порядка во время бо
гослужений и крестных ходов; 

м) по согласованию с настоятелем и в соответ
ствии со штатным расписанием, принимает и 
увольняет церковных служащих; 

и) по указанию Приходского собрания выступа
ет в гражданских правоотношениях, от имени 
прихода заключает договоры, вступает в обяза
тельства, представляет приход в суде. 

Примечание: Приходское собрание имеет 
право в случае необходимости поручить 
обязанности по защите интересов прихода 
в суде или в деловых отношениях с граж
данскими организациями любому своему 
полноправному члену. 

40. Приходской совет: 
а) совместно с настоятелем созывает Приходс

кое собрание и готовит дела к его рассмотрению; 
б) представляет на рассмотрение и утверждение 

Приходского собрания планы своей хозяйствен
ной деятельности, включая предложения по ре
монтно-строительным работам, и проект годового 
бюджета; 

в) представляет Приходскому собранию свои 
деловые и финансовые отчеты. 

4). Председатель Приходского совета ответстве
нен как за осуществление советом постановлений 
Приходского собрания, так и за исполнение им 
иных обязанностей, предусмотренных настоящим 
Уставом. 

42. Председателем Приходского совета может 
быть избран н настоятель. 

43. Вес официальные, исходящие от прихода бу
маги подписываются настоятелем и председателем 
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Епархиальный архиерей утверждает избрание 
председателя Приходского совета либо назначает 
на эту должность своим Указом настоятеля или 
другое лицо с введением его в состав Приходс
кого собрания. Епархиальный архиерей имеет 
права отстранить от работы члена Приходского 
совета, если таковой нарушает каноны, положе
ния настоящего Устава или гражданского Устава 
прихода. 

46. В период между заседаниями Приходско
го собрания Приходской совет: 

а) осуществляет решения Приходского собра
ния; 

б) представляет на рассмотрение и утверждение 
Приходского собрания планы хозяйственной дея
тельности, годовые планы расходов и финансовые 
отчеты; 

в) отвечает за сохранность и содержание в над
лежащем порядке храмовых зданий, других со
оружений, строений, помещений и прилегающих 
территорий, принадлежащих приходу земельных 
участков и всего имущества, находящегося в соб
ственности или пользовании прихода, и ведет его 
учет; 

г) приобретает потребное для прихода имуще
ство, ведет инвентарные книги; 

д) решает текущие хозяйственные вопросы; 
е) распоряжается денежными средствами при

хода с ведома и под контролем настоятеля и ведет 
их учет; 

ж) обеспечивает приход необходимым имуще
ством; 

з) предоставляет жилье членам причта прихода 
в тех случаях, когда они в нем нуждаются; 

и) по согласованию с настоятелем и в соответ
ствии со штатным расписанием принимает рабо
чих и служащих на работу; 

к)заботится об охране и благолепии храма, о 
поддержании благочиния и порядка во время бо
гослужений и крестных ходов; 

л) осуществляет контакты с органами государ
ственной власти, местного самоуправления, обще
ственными объединениями и гражданами; 

м)заботится об обеспечении храма всем необ
ходимым для благолепного совершения богослу
жений. 

47. Члены Приходского совета могут быть вы
ведены из состава Приходского совета решением 
Приходского собрания или распоряжением епар
хиального архиерея при наличии должных осно
ваний. 

48. Председатель Приходского совета — цер
ковный староста, представляет Приходской совет 
в деловых, финансово-хозяйственных и админис
тративных вопросах, а также в суде; в необходи
мых случаях выдает доверенности. 

Примечание: Приходское собрание имеет 
право в случае необходимости поручить 
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Приходского совета. В случае, если настоятель од
новременно является председателем Приходского 
совета, вторая подпись принадлежит казначею. 

Банковские счета, поручения и прочие финансо
вые документы подписываются председателем 
Приходского совета и казначеем. 

44. Обязанности помощника председателя При
ходского совета определяются Приходским собра
нием. 

45. В обязанности казначея входит учет и хра
нение денежных сумм и иных пожертвований, ве
дение приходно-расходных книг, совершение по 
указанию председателя Приходского совета фи
нансовых операций в пределах бюджета и состав
ление годового финансового отчета. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
46. Приходское собрание избирает из числа сво

их членов Ревизионную комиссию в составе пред
седателя и двух членов сроком на три года. При
ходское собрание имеет право продлить или со
кратить этот срок. 

47. Ревизионная комиссия подотчетна Приходс
кому собранию. 

48. Члены Ревизионной комиссии не могут на
ходиться в родстве или духовном свойстве с на
стоятелем или членами Приходского совета. 

49. В обязанности Ревизионной комиссии вхо
дит: 

а) регулярная ревизия, включающая проверку 
наличия денежных средств, законности и правиль
ности произведенных расходов и ведения приход
но-расходных книг; 
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любому своему полноправному члену веде
ние дел с гражданскими организациями, а 
также защиту интересов прихода в суде. 

49. По благословению епархиального архиерея 
председателем Приходского совета может быть из
бран настоятель. 

50. Все официально исходящие от прихода до
кументы подписывают настоятель и председатель 
Приходского совета— церковный староста. В слу
чае если председателем Приходского совета явля
ется настоятель, вторая подпись принадлежит каз
начею. 

51. Банковские и другие финансовые докумен
ты подписывают председатель Приходского сове
та и казначей. В гражданских правоотношениях 
казначей исполняет обязанности главного бухгал
тера. Казначей осуществляет учет и хранение де
нежных средств, пожертвований и других поступ
лений, составляет годовой финансовый отчек 
Приход ведет бухгалтерскую отчетность. 

52. В случае переизбрания Приходским собра
нием или изменения епархиальным архиереем со
става Приходского совета, а также в случае пере
избрания, отстранения епархиальным архиереем 
или смерти председателя Приходского совета. 
Приходское собрание образует комиссию из трех 
членов, которая составляет акт о наличии имуще
ства и денежных средств. Приходской совет при
нимает материальные ценности на основании это
го акта. 

53. Обязанности помощника председателя При
ходского совета определяются Приходским собра
нием. 

54. В обязанности казначея входит учет и хра
нение денежных сумм и иных пожертвований, ве
дение приходно-расходных книг, совершение по 
указанию председателя Приходского совета фи
нансовых операций в пределах бюджета и состав
ление годового финансового отчета. 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
55. Приходское собрание из числа своих членов 

избирает Ревизионную комиссию прихода, состо
ящую из председателя и двух членов, сроком на 
три года. Ревизионная комиссия подотчетна При
ходскому собранию. Ревизионная комиссия прове
ряет финансово-хозяйственную деятельность при
хода, сохранность и учет имущества, его исполь
зование по назначению, проводит ежегодную 
инвентаризацию, ревизует зачисление пожертво
ваний и поступлений и расход денежных средств. 
Результаты проверок и соответствующие предло
жения Ревизионная комиссия представляет на рас
смотрение Приходского собрания. В случае выяв
ления злоупотреблений Ревизионная комиссия не
медленно информирует о том епархиальную 
власть. 
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б) наблюдение за состоянием имущества; 
в) ежегодная инвентаризация; 
г) контроль за снятием кружек и пожертвовани

ями. 
50. О проведенных проверках Ревизионная ко

миссия составляет акты и представляет их на оче
редное или чрезвычайное заседание Приходского 
собрания. 

При наличии злоупотреблений, нехватки иму
щества или денежных средств, а также при обна
ружении ошибок в ведении и оформлении фи
нансовых операций Приходское собрание прини
мает соответствующее решение. Оно имеет право 
предъявить иск в суде, предварительно получив на 
то согласие епархиального архиерея. 

51. Если ревизия обнаружила нехватку или по
вреждение имущества, переданного государством 
приходу в безвозмездное пользование, Приход
ское собрание направляет материалы ревизии ис
полкому местного Совета народных депутатов. 

52. В случае переизбрания всего состава При
ходского совета, равно как и в случае переизбра
ния или смерти председателя Приходского совета, 
Приходское собрание образует специальную трех
членную комиссию, которая составляет акт о на
личии денежных средств и приходского иму
щества. Приходской совет или его председатель 
принимает материальные ценности на основании 
такового акта. 

IX. МОНАСТЫРИ 
1. Монастырь — это церковное учреждение, в 

котором проживает и осуществляет свою деятель
ность мужская или женская община, состоящая из 
лиц монашеского звания, объединенных посред
ством обетов целомудрия, нестяжания и послуша
ния и посвятивших себя молитве, труду и благо
честивой жизни. 

2. Решение вопроса об открытии монастырей 
принадлежит Патриарху и Священному Синоду, 
которые действуют на основании представления 
епархиальных архиереев. Регистрация монашес
кой общины осуществляется Советом по делам ре
лигий при Совете Министров СССР в соответ
ствии с установленным порядком. 

3. Ставропигиальными монастыри провозгла
шаются решением Священного Синода с соблюде
нием канонической процедуры. 

4. Ставропигиальные монастыри находятся под 
начальственным наблюдением и каноническим 
управлением Патриарха или тех синодальных уч
реждений, которым Патриарх благословит такое 
наблюдение и управление. 

5. Епархиальные монастыри находятся под на
блюдением и каноническим управлением епархи
альных архиереев. 
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56. Право ревизии финансовой и хозяйственной 

деятельности прихода и приходских учреждений 
принадлежит также епархиальному архиерею. 

57. Члены Приходского совета и Ревизионной 
комиссии не могут состоять в близком родстве. 

58. В обязанности Ревизионной комиссии вхо
дит: 

а) регулярная ревизия, включающая проверку 
наличия денежных средств, законности и правиль
ности произведенных расходов и ведения прихо
дом расходных книг; 

б) наблюдение за состоянием имущества; 
в) ежегодная инвентаризация; 
г) контроль за снятием кружек и пожертвовани

ями. 
59. Ревизионная комиссия составляет акты о 

проведенных проверках и представляет их на оче
редное или чрезвычайное заседание Приходского 
собрания. При наличии злоупотреблений, нехват
ки имущества или денежных средств, а также при 
обнаружении ошибок в ведении и оформлении 
финансовых операций Приходское собрание при
нимает соответствующее решение. Оно имеет пра
во предъявить иск в суде, предварительно получив 
на то согласие епархиального архиерея. 

XII. МОНАСТЫРИ 
1. Монастырь — это церковное учреждение, в 

котором проживает и осуществляет свою деятель
ность мужская или женская община, состоящая из 
православных христиан, добровольно избравших 
монашеский образ жизни для духовного и нрав
ственного совершенствования и совместного ис
поведания православной веры. 

2. Решение вопроса об открытии монастырей 
принадлежит Патриарху Московскому и всея Руси 
и Священному Синоду по представлению епархи
ального архиерея. В порядке, установленном зако
нодательством соответствующей страны, монас
тырь может быть зарегистрирован как юридичес
кое лицо. 

3. Ставропигиальными монастыри провозгла
шаются решением Патриарха Московского и всея 
Руси и Священного Синода с соблюдением кано
нической процедуры. 

4. Ставропигиальные монастыри находятся под 
начальственным наблюдением и каноническим 
управлением Патриарха Московского и всея Руси 
или тех Синодальных учреждений, которым Пат
риарх Московский и всея Руси благословит такое 
наблюдение и управление. 

5. Епархиальные монастыри находятся под на-
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6. Монастырская община может получить от 

местных государственных органов в бесплатное 
пользование храмы, церковную утварь и, в уста
новленном порядке, жилые помещения и хозяй
ственные постройки и несет ответственность за 
сохранность этого имущества. 

7. В установленном законом порядке монастырь 
может арендовать, строить или покупать в соб
ственность дома или иные помещения для своих 
нужд, арендовать участок земли и приобретать в 
собственность необходимое имущество. 

8. Все монастыри Русской Православной Церк
ви являются общежительными. Они пополняются 
по благословению правящего архиерея лицами 
православного вероисповедания, достигшими со
вершеннолетия и желающими вести монашеский 
образ жизни. 

9. Монастыри управляются и живут согласно 
«Положению о монастырях и монашествующих 
Русской Православной Церкви» (5). 

Примечание: у монастыря может быть свой 
устав, отражающий его специфику. Мона
стырские уставы должны находиться в пол
ном соответствии с «Положением» и быть 
одобрены Священным Синодом. 

10. Монастыри могут иметь подворья. Подворь
ем называется храм с относящимися к нему жилы
ми и иными помещениями, состоящий в ведении 
монастыря и находящийся за его пределами. Дея
тельность подворья регламентируется «Положени
ем о монастырях и монашествующих Русской 
Православной Церкви» и уставом того монастыря, 
к каковому данное подворье принадлежит. Подво
рье находится в юрисдикции того же архиерея, 
что и монастырь. За богослужением в храме под
ворья возносится как имя правящего архиерея, так 
и имя архиерея, на территории епархии которого 
находится подворье. 

11. В случае прекращения существования мона
стыря распоряжение принадлежащей ему соб
ственностью осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством при участии 
церковной власти. 

X. ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ 
1. Духовными школами Русской Православной 

Церкви являются высшие и средние специальные 
учебные заведения, подготавливающие евященно-
церковнослужителей, богословов и церковных ра
ботников. 

2. Духовные школы состоят под начальствен
ным наблюдением Патриарха, осуществляемым 
через Учебный комитет. 

3. Канонически они входят в юрисдикцию того 
правящего архиерея, на территории епархии кото
рого находятся. 

4. Почин создания духовных школ принадлежит 
Патриарху совместно со Священным Синодом и 
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блюдением и каноническим управлением епархи
альных архиереев. 

6. В случае выхода одного, нескольких или всех 
насельников монастыря из его состава, они не 
имеют права и не могут заявлять никаких претен
зий на имущество и средства монастыря. 

7. Зачисление в монастырь и увольнение из мо
настыря производится распоряжениями епархи
ального архиерея по представлению настоятеля 
(настоятельницы) или наместника. 

8. Монастыри управляются и живут согласно 
положениям настоящего Устава, гражданского Ус
тава, «Положения о монастырях и монашествую
щих» и своего собственного Устава, который дол
жен быть утвержден епархиальным архиереем. 

9. Монастыри могут иметь подворья. Подворь
ем именуется община православных христиан, со
стоящая в ведении монастыря и находящаяся за 
его пределами. Деятельность подворья регламен
тируется Уставом того монастыря, к которому дан
ное подворье относится, и своим собственным 
гражданским Уставом. Подворье находится в 
юрисдикции того же архиерея, что и монастырь. 
В случае, если подворье располагается на терри
тории иной епархии, то за богослужением в храме 
подворья возносится как имя епархиального архи
ерея, так и имя архиерея, на территории епархии 
которого находится подворье. 

10. В случае принятия монастырем решения о 
выходе из иерархической структуры и юрисдик
ции Русской Православной Церкви, монастырь 
лишается подтверждения о принадлежности к 
Русской Православной Церкви, что влечет пре
кращение деятельности монастыря как религиоз
ной организации Русской Православной Церкви 
и лишает его права на имущество, которое при
надлежало монастырю на правах собственности, 
пользования или на иных законных основаниях, 
а также права на использование в наименовании 
названия и символики Русской Православной 
Церкви. 

XIII. ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
1. Духовными учебными заведениями Русской 

Православной Церкви являются высшие и средние 
специальные учебные заведения, подготавливаю
щие священно- и церковнослужителей, богосло
вов и церковных работников. 

2. Духовные учебные заведения состоят под на
чальственным наблюдением Патриарха Московс
кого и всея Руси, осуществляемым через Учебныи 
комитет. 

3. Канонически Духовные учебные заведения 
входят в юрисдикцию того епархиального архи
ерея, на территории епархии которого они нахо
дятся. 
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епархиальным архиереем, которые ходатайствуют 
перед соответствующими гражданскими властями 
о их регистрации Советом по делам религий при 
Совете Министров СССР в соответствии с уста
новленным порядком. 

5. Духовная школа в лице материально ответ
ственных должностных лиц может получить от 
местных государственных органов в бесплатное 
пользование предоставляемый ей храм, церков
ную утварь, библиотеку и иное имущество и не
сет ответственность перед законом о сохранении 
этого имушества. 

6. В установленном законом порядке духовная 
школа может арендовать, строить или покупать в 
собственность дома или иные помещения для своих 
нужд, а также приобретать в собственность необхо
димый инвентарь, оборудование и иное имущество. 

7. Духовные школы управляются и осуществля
ют свою деятельность на основании «Устава ду
ховных школ Русской Православной Церкви» (6). 

8. В случае прекращения существования духов
ной школы принадлежащее ей имущество распре
деляется в соответствии с действующим за
конодательством при участии церковной власти. 

XI. ЗАГРАНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.3а пределами государственной границы 

СССР Русская Православная Церковь имеет экзар
хаты, епархии, благочиния, приходы, ставропиги-
альные и епархиальные монастыри, а также мис
сии, представительства и подворья. 

2. Высшая церковная власть осуществляет свою 
юрисдикцию над этими учреждениями через От
дел внешних церковных сношений Московского 
Патриархата. 

3. Заграничные учреждения Русской Православ
ной Церкви в своем управлении и деятельности 
руководствуются настоящим Уставом, насколько 
он соответствует местным условиям, существую
щими в каждой стране законами, относящимися к 
Церкви, и своими собственными уставами, кото
рые должны быть синодально утверждены. 

4. Находящиеся за рубежом миссии, предста
вительства и подворья являются ставропигиями 
и как таковые канонически подчинены Патриар
ху. Они учреждаются и упраздняются решением 
Священного Синода и осуществляют свое слу
жение в соответствии с целями и задачами 
внешней деятельности Русской Православной 
Церкви под руководством Председателя Отдела 
внешних церковных сношений Московского 
Патриархата. 

5. Руководители и ответственные сотрудники 
заграничных учреждений назначаются Священ
ным Синодом по представлению Председателя 
Отдела внешних церковных сношений Московско
го Патриархата. 
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4. Духовные учебные заведения учреждаются 
решением Священного Синода по представлению 
епархиального архиерея, поддержанного Учебным 
комитетом. 

5. Духовное учебное заведение управляется и 
осуществляет свою деятельность на основании на
стоящего Устава, гражданского и внутреннего Ус
тавов, одобренных Священным Синодом и утвер
жденных епархиальным архиереем. 

6. В случае принятия Духовным учебным заве
дением решения о выходе из иерархической 
структуры и юрисдикции Русской Православной 
Церкви, Духовное учебное заведение лишается 
подтверждения о принадлежности к Русской Пра
вославной Церкви, что влечет прекращение дея
тельности Духовного учебного заведения как ре
лигиозной организации Русской Православной 
Церкви и лишает его права на имущество, которое 
принадлежало Духовному учебному заведению на 
правах собственности, пользования или на иных 
законных основаниях, а также права на использо
вание в наименовании названия и символики Рус
ской Православной Церкви. 

XIV. ЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ДАЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 

1. Церковными учреждениями в дальнем зару
бежье (ниже именуемыми «заграничными учреж
дениями») являются епархии, благочиния, прихо
ды, ставропигиальные и епархиальные монасты
ри, а также миссии, представительства и подворья, 
находящиеся за пределами стран СНГ и Балтии. 

2. Высшая церковная власть осуществляет свою 
юрисдикцию над этими учреждениями через От
дел внешних церковных связей. 

3. Заграничные учреждения Русской Православ
ной Церкви в своем управлении и деятельности 
руководствуются настоящим Уставом и своими 
собственными Уставами, которые должны быть 
утверждены Священным Синодом, при уважении 
существующих в каждой стране законов. 

4. Заграничные учреждения создаются и упраз
дняются решением Священного Синода. Находя
щиеся за рубежом представительства и подворья 
являются ставропигиями. 

5. Заграничные учреждения осуществляют свое 
служение в соответствии с целями и задачами 
внешней деятельности Русской Православной 
Церкви под начальственным наблюдением предсе
дателя Отдела внешних церковных связей. 

6. Руководители и ответственные сотрудники 
заграничных учреждений назначаются Священ
ным Синодом по представлению председателя От
дела внешних церковных связей. 
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XII. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО 
1. Русская Православная Церковь обеспечивает 

удовлетворение своих материальных потребнос
тей на основе самофинансирования. 

2. Ее денежные средства образуются за счет 
добровольных пожертвований верующих, оплаты 
церковных треб и продажи предметов, произ
водимых церковными предприятиями. 

3. Центральный церковный бюджет формирует
ся за счет средств, отчисляемых епархиями, став-
ропигиальными монастырями, за счет продажи 
церковной литературы и предметов, производи
мых синодальными учреждениями. 

4. Распорядителем общецерковных финансов в 
пределах бюджета является Патриарх со Священ
ным Синодом. 

5. Распорядителем денежных средств Московс
кой Патриархии является Патриарх. 

6. Синодальные учреждения финансируются из 
общецерковных средств или путем самофинанси
рования. 

7. Распорядителями средств синодальных уч
реждений в пределах бюджетов являются их руко
водители. 

8. Епархиальные бюджеты формируются за счет 
отчислений приходов и монастырей. В тех епар
хиях, где существуют местные мастерские, произ
водящие свечи, церковную утварь и т. п., бюджет 
пополняется также и за счет прибыли этих учреж
дений. 

9. Распорядителем общеепархиальных средств в 
пределах бюджета является правящий архиерей. 

10. Денежные средства прихода составляются 
из добровольных пожертвований верующих, из 
оплаты церковных треб, из выручки от продажи 
свечей и иных предметов, производимых церков
ными предприятиями и мастерскими, а также цер
ковной литературы. 

11. Распорядителями финансовых средств в 
пределах приходского бюджета является председа
тель Приходского совета совместно с членами со
вета. 

12. Денежные средства монастырей образуются 
аналогично приходским. Распорядителем этих 
средств в пределах бюджета, утвержденною пра
вящим архиереем, является наместник или насто
ятель (настоятельница) монастыря. 

13. Духовные школы финансируются из обще
церковных средств, а также посредством добро
вольных отчислений правящих архиереев и по
жертвований. 

14. Смета духовных школ утверждается Свя
щенным Синодом. 

15. Распорядителем финансовых средств духов
ных школ в пределах сметы является ректор. 

16. Заграничные учреждения обеспечивают себя 
средствами в соответствии со своими возможнос-
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XV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 
1. Средства Русской Православной Церкви и ее 

канонических подразделений образуются из: 
а) пожертвований при совершении боюслуже-

ний, Таинств, треб и обрядов; 
б) добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, государственных, обществен
ных и иных предприятий, учреждений, организа
ций и фондов; 

в) пожертвований при распространении предме
тов православного религиозного назначения и 
православной религиозной литературы (книг, жур
налов, газет, аудиовидеозаписей и т.п.), а также от 
реализации таковых предметов; 

в) доходов, получаемых от деятельности учреж
дений и предприятий Русской Православной Цер
кви, направляемых на уставные цели Русской Пра
вославной Церкви; 

г) отчислений Синодальных учреждений, епар
хий, епархиальных учреждений, миссий, подво
рий, представительств, а также приходов, монас
тырей, братств, сестричеств, их учреждений, орга
низаций и др.; 

е) отчислений от прибыли предприятий, учреж
денных каноническими подразделениями Русской 
Православной Церкви самостоятельно или совме
стно с иными юридическими или физическими 
лицами; 

ж) иных не запрещенных законодательством по
ступлений, в том числе доходов от ценных бумаг 
и вкладов, размещенных на депозитных счетах. 

2. Общеперковный план расходов формируется 
за счет средств, отчисляемых епархиями, ставро-
пигиальными монастырями, приходами города 
Москвы, а также поступающих целевым назначе
нием из источников, упомянутых в п. 1 настояще
го раздела. 

3. Распорядителем общецерковных финансовых 
средств является Патриарх Московский и всея 
Руси и Священный Синод. 

4. Русская Православная Церковь может иметь 
в собственности здания, земельные участки, 
объекты производственного, социального, благо
творительного, культурно-просветительного и 
иного назначения, предметы религиозною назна
чения, денежные средства и иное имущество, не
обходимое для обеспечения деятельности Русской 
Православной Церкви, в том числе отнесенное к 
памятникам истории и культуры, или получать та
ковое в пользование на иных законных основани
ях от государственных, муниципальных, обще
ственных и иных организаций и граждан в соот
ветствии с законодательством страны нахождения 
этого имущества. Русская Православная Церковь 
имеет собственное движимое и недвижимое иму
щество в дальнем зарубежье. 

5. Имущество, принадлежащее каноническим 
подразделениям Русской Православной Церкви на 
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тями и законами тех стран, на территории которых 
они находятся. 

17. Заграничные учреждения могут получать 
дотации из обшецерковных средств. Размер годо
вых дотаций устанавливается Отделом внешних 
церковных сношений и утверждается Священным 
Синодом. 

18. Церковные суммы вносятся на хранение в 
банк на имя соответствующего церковного учреж
дения и получаются по чекам за подписью распо
рядителей кредитов. 

19. Священный Синод имеет право финансовой 
ревизии общецерковных и епархиальных средств. 
Для осуществления такой ревизии им создается 
специальная синодальная Ревизионная комиссия. 

20. Финансовая ревизия ставропигиальных мо
настырей осуществляется Ревизионной комисси
ей, назначаемой Патриархом. 

21. Финансовая ревизия епархиальных монас
тырей, епархиальных учреждений и приходов 
проводится, по указанию правящего архиерея, Ре
визионной комиссией, назначаемой епархиальной 
властью. 

22. Приходские ревизионные комиссии действу
ют в соответствии с пп. 46—52 раздела VIII насто
ящего Устава. 

23. Существующие церковные центры, монас
тыри, духовные школы и приходы могут получить 
от местных государственных органов в бес
платное пользование предоставляемое им имуще
ство. В таком случае они ответственны за его со
хранность. 

24. В соответствии с действующим законода
тельством эти же церковные организации и уч
реждения могут арендовать, строить и приобре
тать в собственность дома и иные помещения для 
своих нужд, а также иное имущество. 

25. Управление церковным имуществом произ
водится материально ответственными лицами в 
соответствии с законом и положениями настоя
щего Устава. 

26. Имущество, находящееся в церковном веде
нии, подлежит учету и государственному страхо
ванию. 

27. В установленном законом порядке церков
ные центры могут производить свечи и иные 
предметы церковного употребления. 

Продажа в храмах свечей и предметов церков
ного употребления, приобретенных и произведен
ных вне Церкви, запрещена и наказуема. 
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правах собственности, пользования или на иных 
законных основаниях, в том числе культовые зда
ния, здания монастырей, обшецерковные и епар
хиальные учреждения, Духовные учебные заведе
ния, общецерковные библиотеки, общецерковные 
и епархиальные архивы, иные здания и сооруже
ния, земельные участки, предметы религиозного 
почитания, объекты социального, благотворитель
ного, культурно-просветительного и хозяйствен
ного назначения, денежные средства, литература, 
иное имущество, приобретенное или созданное за 
счет собственных средств, пожертвованное физи
ческими и юридическими лицами, предприятия
ми, учреждениями и организациями, а также пе
реданное государством и приобретенное на дру
гих законных основаниях, является имуществом 
Русской Православной Церкви. 

6. Порядок владения, пользования и распоря
жения имуществом, принадлежащим Русской 
Православной Церкви на правах собственности, 
пользования и на иных законных основаниях, оп
ределяется настоящим Уставом, правилами, ут
вержденными Священным Синодом, и «Положе
нием о церковном имуществе». 

7. Право распоряжения имуществом Русской Пра
вославной Церкви принадлежит Священному Сино
ду. Владение и пользование указанным имуществом 
осуществляется каноническими подразделениями на 
основе канонической, юридической и материальной 
подотчетности вышестоящему каноническому под
разделению Русской Православной Церкви. Право 
частично распоряжаться данным имуществом, за ис
ключением культовых зданий, зданий монастырей, 
епархиальных учреждений, Духовных школ, обще
церковных, епархиальных и иных архивов, общецер
ковных библиотек, предметов религиозного почита
ния, имеющих историческое значение, Священный 
Синод делегирует каноническим подразделениям, 
владеющим этим имуществом и использующим его 
на основе подотчетности соответствующему выше
стоящему каноническому подразделению Русской 
Православной Церкви. 

8. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты ис
пользуют для своих нужд земельные участки, зда
ния, в том числе культовые, объекты производ
ственного, социального, благотворительного, 
кулыурно-просветительного и иного назначения, 
включая отнесенные к памятникам истории и 
культуры, а также любое другое имущество, необ
ходимое им для обеспечения своей деятельности, 
предоставляемое государственными, муниципаль
ными, общественными и иными организациями и 
гражданами, в соответствии с законодательством 
страны нахождения Самоуправляемой Церкви и 
Экзархата, или имеют его в собственности. 

9. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты при
надлежащее им имущество используют в порядке, 
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установленном «Положением о церковном имуще
стве». 

10. Московская Патриархия и Синодальные уч
реждения вправе использовать для своих нужд зе
мельные участки, здания, в том числе культовые, 
объекты производственного, социального, благо
творительного, культурно-просветительного и 
иного назначения, включая отнесенные к памятни
кам истории и культуры, а также любое другое 
имущество, необходимое им для обеспечения сво
ей деятельности, предоставляемое государствен
ными, муниципальными, общественными и ины
ми организациями и гражданами, в соответствии 
с действующим законодательством, или иметь его 
в собственности. 

11. Московская Патриархия и Синодальные уч
реждения принадлежащее им имущество исполь
зуют в порядке, установленном «Положением о 
церковном имуществе». 

12. Распорядителем денежных средств Москов
ской Патриархии является Патриарх Московский 
и всея Руси. 

13. Синодальные учреждения финансируются 
из общецерковных средств и путем самофинанси
рования за счет средств, поступающих из источ
ников, упомянутых в п. 1 настоящего раздела. 

14. Распорядителями средств Синодальных уч
реждений в пределах плана расходов являются их 
руководители. 

15. Епархиальные бюджеты формируются из ис
точников, упомянутых в п. 1 настоящего раздела. 

16. Распорядителем общееиархиальных средств 
является епархиальный архиерей. 

17. Епархия вправе использовать для своих 
нужд земельные участки, здания, в том числе 
культовые, объекты производственного, социаль
ного, благотворительного, культурно-просвети
тельного и иного назначения, включая отнесенные 
к памятникам истории и культуры, а также любое 
другое имущество, необходимое им для обеспече
ния своей деятельности, предоставляемое госу
дарственными, муниципальными, общественными 
и иными организациями и гражданами, в соответ
ствии с законодательством страны нахождения 
епархии, или иметь его в собственности. 

18. Имущество, принадлежащее епархии на 
правах собственности, в том числе здания, соору
жения, предметы религиозного назначения, объек
ты социального, благотворительного, культурно-
просветительного и хозяйственного назначения, 
земельные участки, денежные средства, литерату
ра, иное имущество, приобретенное или создан
ное за счет собственных средств, пожертвованное 
физическими и юридическими лицами — пред
приятиями, учреждениями и организациями, пере
данное государством, а также приобретенное на 
других законных основаниях, является имуще
ством Русской Православной Церкви. 
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19. В случае ликвидации епархии как юридичес
кого лица ее движимое и недвижимое имущество 
религиозного назначения, принадлежащее ей на 
нравах собственности, переходит в собственность 
Русской Православной Церкви, в том числе в лице 
Московской Патриархии. Иное имущество реализу
ется для удовлетворения обязательств перед креди
торами, а также для исполнения договорных и 
иных законных требований юридических и физи
ческих лиц. Остальное имущество после удовлет
ворения законных претензий кредиторов переходит 
в собственность Русской Православной Церкви, в 
том числе в лице Московской Патриархии. 

20. При ликвидации епархии все имущество, по
лученное ею на правах хозяйственного ведения, опе
ративного управления, пользования и на иных закон
ных основаниях, в порядке и на условиях, установ
ленных законом страны нахождения епархии, 
переходит в распоряжение Русской Православной 
Церкви, в том числе в лице Московской Патриархии. 

21. Финансовые ресурсы прихода, монастыря, 
Духовного учебного заведения, братства и сестри-
чества формируются из источников, упомянутых в 
п. 1 настоящего раздела. Смета расходов Духов
ных учебных заведений утверждается епархиаль
ным архиереем, а при наличии общецерковного 
финансирования представляется епархиальным 
архиереем на утверждение Патриарха Московско
го и всея Руси с предварительным рассмотрением 
ее Учебным комитетом. 

22. Распорядителями финансовых средств при
хода, монастыря, Духовного учебного заведения, 
братства и сестричсства, на основе подотчетности 
епархиальному архиерею в пределах утвержден
ных им бюджетов являются соответственно пред
седатель Приходского совета совместно с членами 
Приходского совета на основе подотчетности 
Приходскому собранию во главе с его председате
лем — настоятелем прихода, наместник или на
стоятель (настоятельница) монастыря, ректор Ду
ховного учебного заведения, председатель брат
ства или ссстричества совместно с членами 
Совета братства и Совета сестричсства. 

23. Приход, монастырь, Духовное учебное заве
дение, братство и сестричество вправе использо
вать для своих нужд земельные участки, здания, в 
том числе культовые, объекты производственного, 
социального, благотворительного, культурно-про
светительного и иного назначения, включая отне
сенные к памятникам истории и культуры, а так
же любое другое имущество, необходимое им для 
обеспечения своей деятельности, предоставляе
мое государственными, муниципальными, обще
ственными и иными организациями и граждана
ми, в соответствии с законодательством страны 
нахождения прихода, монастыря. Духовного учеб
ного заведения, братства или ссстричества, или 
иметь его в собственности. 
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24. Приход дополнительно к основному церков
ному зданию может по благословению епархиаль
ного архиерея иметь приписные храмы и часовни, 
в том числе в больничных учреждениях, в домах-
интернатах, в домах для престарелых, в воинских 
частях, в местах лишения свободы, на кладбищах, 
а также в других местах — при соблюдении зако
нодательства. 

25. В установленном порядке приход, монас
тырь, Духовное учебное заведение, братство или 
сесгричсство могут арендовать, а также строить 
или покупать в собственность дома и помещения 
для своих нужд, равно как и приобретать в соб
ственность другое необходимое имущество. 

26. Имущество, принадлежащее приходу, мона
стырю, Духовному учебному заведению, братству 
или сестричеству на правах собственности, в том 
числе здания, сооружения, предметы религиозно
го назначения, объекты социального, благотвори
тельного, культурно-просветительного и хозяй
ственного назначения, земельные участки, денеж
ные средства, библиотеки, литература, иное 
имущество, приобретенное или созданное за счет 
собственных средств, пожертвованное физически
ми и юридическими лицами — предприятиями, 
учреждениями и организациями, переданное госу
дарством, а также приобретенное на других закон
ных основаниях, является имуществом Русской 
Православной Церкви. 

27. В случае ликвидации прихода, монастыря 
или Духовного учебного заведения как юридичес
кого лица их движимое и недвижимое имущество 
религиозного назначения, принадлежащее им на 
правах собственности, переходит в собственность 
епархии. Иное имущество реализуется для удовлет
ворения обязательств перед кредиторами, а также 
для исполнения договорных и иных законных тре
бований юридических и физических лиц. Осталь
ное имущество после удовлетворения законных 
претензий кредиторов переходит к епархии. 

28. При ликвидации прихода, монастыря или 
Духовного учебного заведения все имущество, по
лученное ими на правах хозяйственного ведения, 
оперативною управления, пользования и на иных 
законных основаниях, в порядке и на условиях, 
установленных законом страны нахождения при
хода, монастыря, Духовного учебного заведения, 
переходит в распоряжение епархии. 

29. В случае ликвидации братства и сестриче-
ства как юридического лица их движимое и недви
жимое имущество религиозного назначения, при
надлежащее им на правах собственности, перехо
дит в собственность прихода, при котором они 
созданы. Иное имущество реализуется для удов
летворения обязательств перед кредиторами, а 
также для исполнения договорных и иных закон
ных требований юридических и физических лиц. 
Остальное имущество после удовлетворения за-
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XIII. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
1. Русская Православная Церковь осуществляет 

пенсионное обеспечение в соответствии с «Поло
жением о церковных пенсиях». 

2. Церковные работники получают в установ
ленном порядке государственную пенсию, если 
они работают в церковных организациях по тру-

кониых претензии кредиторов переходит к выше
указанному приходу. 

30. При ликвидации братства и сестричества все 
имущество, полученное ими на правах хозяйствен
ного ведения, оперативного управления, пользова
ния и на иных законных основаниях, в порядке и 
на условиях, установленных законом страны на
хождения братства и сестричества, переходит в рас
поряжение прихода, при котором они созданы. 

31. Заграничные учреждения обеспечивают себя 
средствами в соответствии со своими возможнос
тями и законами тех стран, на территории которых 
они находятся. 

32. Заграничные учреждения могут получать 
дотации из обшецерковных средств. Размер этих 
дотаций устанавливается Отделом внешних цер
ковных связей и утверждается Патриархом Мос
ковским и всея Руси. 

33. Церковные суммы вносятся на хранение в 
банк на имя соответствующего заграничного уч
реждения и получаются по чекам за подписью 
распорядителей кредитов. 

34. Заграничные учреждения используют при
надлежащее им имущество в порядке, установлен
ном «Положением о церковном имуществе». 

35. Священный Синод имеет право финансовой 
ревизии общецерковных и епархиальных средств. 
Для осуществления такой ревизии им создается 
специальная Синодальная комиссия. 

36. Финансовая ревизия ставропигиальных мо
настырей осуществляется Ревизионной комисси
ей, назначаемой Патриархом Московским и всея 
Руси. 

37. Финансовая ревизия епархиальных монас
тырей, епархиальных учреждений и приходов 
проводится по указанию епархиального архиерея 
Ревизионной комиссией, назначаемой епархиаль
ной властью. 

38. Приходские ревизионные комиссии действу
ют в соответствии с пп. 55—59 раздела XI настоя
щего Устава. 

39. Управление и учет церковного имущества 
производится материально ответственными лица
ми в соответствии с законом страны нахождения, 
требованиями настоящего Устава и «Положения о 
церковном имуществе». 

40. Употребление в храмах свечей и иных пред
метов церковного обихода, приобретенных и про
изведенных вне Церкви, не допускается. 

XVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
1. Священнослужители и церковные работни

ки — граждане Российской Федерации получают 
в установленном порядке государственную пен
сию, если они работают в канонических подразде
лениях Русской Православной Церкви, являющих
ся юридическими лицами. 
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довому договору, заключенному при участии 
профсоюзных органов. 

XIV. О ПЕЧАТЯХ И ШТАМПАХ 
1. Патриарх и правящие архиереи имеют штамп 

и круглую печать с именем и титулом. 
2. Священный Синод имеет штамп и круглую 

печать с надписью «Московский Патриархат — 
Священный Синод». 

3. Штамп и круглую печать имеют: синодаль
ные учреждения, епархиальные управления, мона
стыри, духовные школы, благочинные, приходы и 
зарубежные учреждения. 

XV. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

1. Настоящий Устав имеет силу для всей Рус
ской Православной Церкви. 

2. Действовавшее до принятия настоящего Уста
ва «Положение об управлении Русской Православ
ной Церкви» отменяется. 

3. Право внесения поправок к настоящему Уста
ву имеет Архиерейский Собор с последующим ут
верждением Поместным Собором. 

Примечания: 
1. В качестве приложения к настоящему Ус
таву должна быть составлена «Процедура 
церковного судопроизводства». 
2. В качестве приложения к настоящему Ус
таву должен быть составлен «Официаль
ный протокол Русской Православной Церк
ви», 
3. В качестве приложения к настоящему Ус
таву должен быть принят «Регламент про
ведения официальных заседаний». 
4. Необходимо разработать проект положе
ний, регулирующих деятельность Сино
дальных учреждений Русской Православ
ной Церкви. 
5. «Положение о монастырях и монаше
ствующих Русской Православной Церкви» 
должно быть принято в качестве приложе
ния к настоящему Уставу. 
6. Необходимо в ближайшее время разрабо
тать «Устав духовных школ Русской Право
славной Церкви». 

2. Пенсионное обеспечение священнослужите
лей и церковных работников — граждан других 
государств осуществляется согласно соответству
ющим законам страны пребывания. 

3. Русская Православная Церковь может иметь 
свою собственную систему пенсионного обеспече
ния. 

XVII. О ПЕЧАТЯХ И ШТАМПАХ 
1. Патриарх Московский и всея Руси и епархи

альные архиереи имеют штамп и круглую печать 
с именем и титулом. 

2. Священный Синод имеет штамп и круглую 
печать с надписью «Московский Патриархат — 
Священный Синод». 

3. Штамп и круглую печать имеют: Московская 
Патриархия, Синодальные учреждения, Самоуп
равляемые Церкви, Экзархаты, Епархиальные уп
равления, приходы, монастыри, Духовные учеб
ные заведения и иные канонические подразделе
ния, имеющие статус юридического лица. 

XVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

1. Настоящий Устав имеет силу для всей Рус
ской Православной Церкви. 

2. С момента принятия настоящего Устава утра
чивает силу Устав об управлении Русской Право
славной Церкви, принятый Поместным Собором 8 
июня 1988 года (с дополнениями, внесенными Ар
хиерейским Собором 1990 года и Архиерейским 
Собором 1994 года). 

3. Право внесения поправок к настоящему Уста
ву имеет Архиерейский Собор. 
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И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Приложение № 1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СВЯЩЕННОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 

2 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА 

Священный Собор Православной Российской Церкви признает, что для обеспе
чения свободы и независимости Православной Церкви в России, при изменившем
ся государственном строе, должны быть приняты государством следующие основ
ные положения: 

1. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Хрис
товой Церкви, занимает в Российском государстве первенствующее среди других ис
поведаний публично-правовое положение, подобающее ей, как величайшей святы
не огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидав
шей Российское государство. 

2. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослуже
нии, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными 
Церквами независима от государственной власти и, руководясь своими догматико-
каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управ
ления и суда правами самоопределения и самоуправления. 

3. Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковью в 
установленном ею порядке, со времени обнародования их церковною властью, рав
но и акты церковного управления и суда признаются государством имеющими юри
дическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы. 

4. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не ина
че, как по соглашению с церковною властью. 

5. Церковная иерархия и церковные установления признаются государством в 
силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями. 

6. Действия органов Православной Церкви подлежат наблюдению государствен
ной власти лишь со стороны соответствия их государственным законам, в судебно-
административном и судебном порядке. 

7. Глава Российского государства, министр исповеданий и министр народного 
просвещения и товарищи их должны быть православными. 

8. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к 
религии, преимуществом пользуется Православная Церковь. 

9. Православный календарь признается государственным календарем. 
10. Двунадесятые праздники, воскресные и особо чтимые Православною Церко

вью дни признаются в государстве неприсутственными днями. 
11. Свобода исповедания и проповедования православной веры, равно и свобода 

православного богослужения ограждаются государственною властью. Посему под 
страхом уголовного наказания воспрещаются: 
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1) публичное поношение и поругание учения православной веры, предметов ре
лигиозного почитания и священно-церковнослужителей ее; 

2) осквернение мест богослужения и религиозного почитания; 
3) насилие и угрозы для отвлечения из Православия. 
12. Добровольный выход из Православия допускается не ранее достижения воз

раста, установленного для вступления в брак. Прежде достижения этого возраста 
дети могут оставить Православие только по желанию родителей, и притом лишь в 
случае оставления Православия самими родителями; от детей, достигших 9-летнего 
возраста, требуется их согласие. 

13. Государственное законодательство относительно условий заключения брака 
лиц православного исповедания устанавливается сообразно с нормами церковного 
права. 

14. Церковное венчание по православному чину признается законною формой 
заключения брака. 

15. Церковно-судебные решения по делам о разводе и о признании совершенного 
Церковью брака незаконным или недействительным признаются в силе судебных 
решений. 

16. Юридические условия и последствия смешанных браков, если один из брача-
щихся принадлежит к Православной Церкви, определяются согласно с законода
тельством последней. 

17. Церковные метрические книги ведутся согласно государственным законам и 
имеют значение актов гражданского состояния. 

18. Учреждаемые Православною Церковью низшие, средние и высшие школы, 
как специ&чьно богословские, так и общеобразовательные, пользуются в государ
стве всеми правами правительственных учебных заведений на общем основании. 

19. Во всех светских государственных и частных школах воспитание православ
ных детей должно соответствовать духу Православной Церкви; преподавание Зако
на Божия для православных учащихся обязательно как в низших и средних, так и в 
высших учебных заведениях, содержание законоучительских должностей в государ
ственных школах принимает на счет казны. 

20. Удовлетворение религиозных нужд членов Православной Церкви, состоящих 
в армии и флоте, должно быть обеспечено заботой государства; каждая воинская 
часть должна иметь православное духовенство. 

21. Священнослужители, монашествующие и штатные псаломщики свободны от 
воинской и других личных натуральных повинностей. Служащие в учреждениях цер
ковных пользуются правами государственной службы. 

22. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Церкви, не подле
жит конфискации или отобранию, а самые установления не могут быть упраздняе
мы без согласия церковной власти. 

23. Имущества, принадлежащие установлениям Православной Церкви, не подле
жат обложению государственными налогами, волостными, городскими и земскими 
сборами, если эти имущества приносят дохода путем отдачи их в аренду или наем. 

24. Православная Церковь получает из средств Государственного казначейства по 
особой смете, составляемой высшим церковным управлением и утверждаемой в за
конодательном порядке, ежегодные ассигнования в пределах ее потребностей, пред
ставляя отчетность в полученных суммах на обшем основании. 

25. Установления Православной Церкви, пользующиеся в настоящее время пра
вами юридического лица, сохраняют эти права, а установления, не имеющие их или 
вновь возникающие, получают таковые права по заявлению церковной власти. 

18-7651 
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Приложение № 2 

ОБ ОТНОШЕНИИ ЦЕРКВИ К ГОСУДАРСТВУ 
(Составлено, по поручению Отдела Поместного Собора 

Российской Православной Церкви, членом его С. Н. Булгаковым) 

Церковь Христова озаряет мир светом истины, она есть соль, его осоляюшая. Не 
может быть положено предела для области ея влияния. Она есть новая закваска, 
претворяющая все естество человеческой жизни, и не существует в ней стихии, со
вершенно недоступной для этой закваски. Ибо воистину воплотился и непреложно 
вочеловечился Господь Иисус Христос; Он приял на себя все тяготы человеческой 
жизни и тем призвал нести их во имя Христово. Во всех делах человеческих одина
ково должно стремиться к исканию воли Божией и к ея совершению чрез свобод
ную волю человека; таково неотменное требование христианской веры. Не разделе
на христианская совесть, ею единою должен определяться человек во всех своих 
делах и начинаниях, движимый христианским вдохновением, просветляемый бла-
годатию Святаго Духа — Утешителя. 

Поэтому такия учения, которыя обрекают веру христианскую на окончательное 
безсилие в жизни, ограничивая ее областью замкнутаго самосознания, низводя ея 
назначение до личнаго настроения, как бы прихоти вкуса, в сущности охуждают веру 
Христову и противоречат самому ея существу. Ни в каком смысле не может быть 
отделена от жизни или разсматриваться, как «частное дело» личности, «сия победа, 
победившая мир», вера наша. Напротив, ведаем, что и «мал квас все смешение ква
сит». Отсюда оцениваем, в частности, и столь распространенную ныне мысль о пол
ном отделении Церкви от Государства, т. е. о не только внешнем, но и внутреннем 
отторжении всей государственности от всякаго влияния церковнаго. 

Такое требование подобно пожеланию, чтобы солнце не светило, а огонь не со
гревал. Церковь, по внутреннему закону своего бытия, не может отказаться от при
звания просветлять, преображать всю жизнь человечества, пронизывать ее своими 
лучами. В частности и государственность она ищет исполнять своим духом, претво
рять ее по своему образу Посему при определении внутренняго отношения между 
Церковью и Государством, руководящим началом для христианской совести являет
ся не взаимное отчуждение и расхождение обеих стихий, но, напротив, их наиболь
шее сближение чрез внутреннее влияние церковной стихии в области госу
дарственной, в каких бы внешних формах это ни выражалось. 

Только в таком свете и можно понять самоопределение Церкви относительно Го
сударства в христианской истории. В тот урочный час всемирной истории, когда 
пред очами Святаго равноапостольнаго царя Константина загорелось небесное зна
мение — Святой Крест, и был им постигнут истинный смысл видения, власть кеса
ря, начало государственности, также перестает уже сознавать себя самодовлеющим, 
высшим началом человеческой жизни. Государство признало для себя высший авто
ритет Церкви Христовой, а Церковь приняла на себя новую задачу в истории, а вме
сте с тем в известной мере возложила на себя и ответственность за судьбы земного 
царства. В обряде венчания на царство, освящая своим благословением государ
ственную власть кесарей Византийских, Церковь тем самым призывала ее к совер
шению воли Божией в своей области. Пред христианской совестью новых Миро-
держцев предстала обязанность воспринимать эту власть, как христианское служе
ние, которое должно совершаться по духу любви Христовой. Эту мысль о высоком 
призвании христианской власти и нарочитых ея задачах восприняла от Византии, 
вместе с обрядом венчания на царство, и Московская Русь. Этою мыслью и опреде-
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лилось ея церковно-политическое мировоззрение, а на этом духовном фундаменте 
и созидалась древняя Российская держава. 

Нормальное взаимоотношение Церкви и Государства для церковнаго сознания 
связывалось и здесь не с той или иной политической формой и организацией влас
ти, но с признанием велений христианской совести для области государственной. 

Посему и ныне, когда волею Провидения рушилось в России царское самодержа
вие, а на замену его идут новыя государственныя формы, Православная Церковь не 
имеет суждения об этих формах со стороны их политической целесообразности; но 
она неизменно стоит на таком понимании власти, по которому всякая власть долж
на быть христианским служением. 

Пред лицом Церкви может оказаться оправданной всякая политическая форма, 
если только она исполнена христианским духом или, по меньшей мере, этого ищет. 
И наоборот, противление этому духу всякую государственную организацию пре
вращает в царство «зверя», изображенное у Тайновидца, делает ее игралищем се
бялюбия, личнаго или классоваго. Противление это, по свидетельству истории, 
возможно при всякой форме правления, одинаково как при самодержавии, так и 
при народоправстве. На основании сказаннаго, и новая власть в России явится 
правой пред лицом Церкви лишь в той мере, насколько она будет воодушевлена 
ревностью действовать по духу Христову, отметая дух самовластия и прелесть че-
ловекобожия. 

В сем именно смысле ныне, как и встарь, Православная Церковь считает себя 
призванной к господству в сердцах русскаго народа и желает, чтобы это вырази
лось и при государственном его самоопределении. Ея высокому достоинству не 
соответствуют меры внешняго принуждения, направленныя к расширению этого 
духовнаго господства, но при этом насилующия религиозную совесть иноверных 
русских граждан. Однако, Государство Российское, если оно и не захочет отрывать 
себя от духовных и исторических своих корней, само должно охранять первен
ствующее положение Православной Церкви в России, внимая ея нуждам и с своей 
стороны пролагая разумными мерами путь для духовнаго ея воздействия на жизнь 
народную. 

Подобное содействие, соединенное с почтительной внимательностью к нуждам 
Православия в России, есть исторический и национальный долг русской совести, а 
вместе и веление государственной мудрости, блюдущей духовныя силы народа, а их 
не расточающей. 

Предоставляя творчеству законодателей точнейшее определение правового поло
жения Церкви в новом Русском Государстве, Священный Собор предначертывает с 
своей стороны лишь примерный и предположительный проект основных начал, 
которыя должны, по его мнению, явиться при сем руководящими. 

Приложение № 3 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ 
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

от 23 января 1918 г. [СУ 1918 г. № 18, ст. 263] 

1. Церковь отделяется от государства. 
2. В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы или 

постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или уста-

18-
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навливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании веро
исповедной принадлежности граждан. 

3. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было 
веры или неисповеданием никакой веры, отменяются. 

Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принад
лежность и непринадлежность граждан устраняется. 

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установ
лений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями. 

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, по
скольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягатель
ствами на права граждан Советской Республики. 

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения 
в этих случаях общественного порядка и безопасности. 

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от ис
полнения своих гражданских обязанностей. Изъятия из этого положения, под усло
вием замены одной гражданской обязанности другою, а каждом отдельном случае 
допускаются по решению народного суда. 

7. Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходимых случаях дается 
лишь торжественное обещание. 

8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: 
отделами записи браков и рождений. 

9. Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех 
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где препо
даются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и 
обучаться религии частным образом. 

10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о 
частных обществах и союзах, и не пользуются никакими преимуществами и субси
диями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся ус
тановлений. 

11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных и рели
гиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих об
ществ над их сочленами, не допускаются. 

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть соб
ственностью. Прав юридического лица они не имеют. 

13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ 
объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специ
ально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или 
центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответственных 
религиозных обществ. 

О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, ЦЕРКОВНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
Проект декрета с поправками В. И. Ленина 
<1. Религия есть частное дело каждого гражданина Российской Республики.> — 

так было в проекте. 
1. Церковь отделяется от государства. — поправка В. И. Ленина. 
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Приложение № 4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЩЕННОГО СОБОРА 

РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
О ДЕКРЕТЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

«ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ» 

В переживаемые Россией дни скорби и смуты народной со всех концов земли 
Русской приходят вести о неслыханных насилиях, причиняемых Церкви отдельны
ми общественными организациями и лицами, ныне стоящими у власти. 

Дело не ограничивается отдельными случаями захвата, кощунства, издеватель
ства над пастырями, их ареста и даже убийства. Лица, власть имеюшия, дерзновен
но покушаются на самое существование Православной Церкви. Во исполнение это
го сатанинскаго умысла, ныне советом народных комиссаров издан декрет об отде
лении Церкви от государства, коим узаконяется открытое гонение как против 
Церкви Православной, так и против всех религиозных обществ христианских и не
христианских. Не гнушаясь обманом, враги Христовы лицемерно надевают на себя 
личину ревнителей полной религиозной свободы. 

Приветствуя всякое действительное расширение свободы совести, Собор в то же 
время указывает, что действием упомянутаго декрета свобода Церкви Православ
ной, а равно и свободы всех вообще религиозных союзов и общин превращаются в 
ничто. Под предлогом «отделения Церкви от Государства», совет народных комис
саров пытается сделать невозможным самое существование церквей, церковных уч
реждений и духовенства. 

Под видом отобрания церковных имуществ упомянутый декрет стремится унич
тожить самую возможность богопочитания и богослужения. Он провозглашает, что 
«никакия церковно-религиозныя общества не имеют права владеть собственнос
тью». «Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ 
являются (согласно декрету) народным достоянием». 

Тем самым православные храмы и монастырския обители, где покоятся почитае-
мыя всеми православными мощи святых, становятся общей собственностью всех 
граждан без различия вероисповедания — христиан, евреев, магометан и язычни
ков, самые священные предметы, предназначенные для богослужения, — Святой 
Крест, Святое Евангелие, священные сосуды, святыя чудотворныя иконы — посту
пают в распоряжение государственной власти, которая может либо передать, либо 
не передать этих предметов церквам для пользования. 

Пусть же поймет православный народ, что его хотят лишить храмов Божиих с их 
святынями. Раз уничтожается всякая собственность Церкви, нельзя и жертвовать 
чего-либо в ея пользу, ибо все пожертвованное, по замыслу декрета, у нея отни
мается. Содержание монастырей, церквей и духовенства становится тем самым не
возможным. 

Но этого мало. Вследствие отобрания типографий стесняется самая возможность 
самостоятельнаго издания Церковию Святого Евангелия, всех вообще священных и 
богослужебных книг в должной чистоте и неповрежденности. 

Рядом с этим декрет посягает и на пастырей Церкви. Объявляя, что «никто не 
может, ссылаясь на свои религиозныя воззрения, уклоняться от своих гражданских 
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обязанностей», он тем самым обрекает их к несению воинской повинности, воспре
щенной им 83-м правилом св. Апостол. Вместе с тем служители алтаря отстраняют
ся от воспитания народа. Самое преподавание Закона Божия в школах не только 
государственных, но и частных не допускается; тем самым все духовно учебныя за
ведения обрекаются на закрытие. Церкви пресекается самая возможность воспиты
вать пастырей. 

Объявляя, что «действия государственных или иных государственно-правовых и 
общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обряда
ми или церемониями», декрет тем самым кощунственно разрывает связь государ
ства с какой бы то ни было святыней веры. 

На основании всего вышеизложеннаго Священный Собор постановляет: 
1) Изданный советом народных комиссаров декрет об отделении Церкви от госу

дарства представляет собою, под видом закона о свободе совести, злостное поку
шение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытаго против нея го
нения. 

2) Всякое участие как в издании сего враждебнаго Церкви узаконения, так и в 
попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Православной 
Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви (в последова
ние 73-му правилу св. Апостол и 13-му правилу VII Вселенскаго Собора). 

Памятуя о молитвах святых подвижников, коими неоднократно в дни тяжких 
испытаний народных спасалась Россия, Собор призывает весь народ православный 
ныне, как и встарь, сплотиться вокруг храмов и монастырских обителей для зашиты 
попираемой святыни. Терпят поругание и пастыри и овцы стада Христова, но Бог 
поругаем не бывает. Да совершится же праведный суд Божий над дерзновенными 
хулителями и гонителями Церкви. И пусть помнят все верные ея сыны: нам прихо
дится вести борьбу против темных деяний сынов погибели за все то, что нам право
славным и русским дорого и свято, за все то, без чего и самая жизнь не может иметь 
для нас цены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
«Итак, историческое постановление принято, и дальше пусть будет, что Богу 

угодно». 
СОБОР воспевает кондак праздника Успения Божией Матери «В молитвах не-

усыпающую Богородицу». 

Приложение № 5 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНЬ ДЕКРЕТА 
«ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ» 

(ИНСТРУКЦИЯ) 
Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 24 августа 1918 г. 

(СУ РСФСР 1918 г. № 62, ст. 685) [Извлечение] 

О церковных и религиозных обществах 
1. Под действие декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церк

ви» подходят: 
а) церкви: православная, старообрядческая, католическая всех обрядов, армяно-
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григорианская, протестантская и исповедания: иудейское, магометанское, буддий-
ско-ламаитское, 

б) все иные частные религиозные общества, образовавшиеся для отправления 
какого-либо культа, как до, так и после издания декрета «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», а также 

в) все общества, которые ограничивают круг своих сочленов исключительно ли
цами одного вероисповедания и, хотя бы под видом благотворительных, просвети
тельных или иных целей, преследуют цели оказания непосредственной помощи и 
поддержки какому бы то ни было религиозному культу (в виде содержания служите
лей культа, каких-либо учреждений и т. п.). 

Об имуществах, предназначенных для совершения религиозных обрядов 
4. Имущества, которые ко времени издания декрета «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» находились в ведении ведомства православного 
исповедания и других вероисповедных учреждений и обществ, согласно декрету пе
реходят в непосредственное заведование местных Советов Рабочих и Крестьянских 
Депутатов на основаниях, изложенных в нижеследующих статьях. 

6. Необходимое число местных жителей, получающих в пользование богослужеб
ное имущество, определяется местным Советом Рабочих и Крестьянских Депута
тов, но не может быть менее 20 человек. 

8. Принявшие имущество в пользование обязуются: 
I) хранить и беречь его, как доверенное им народное состояние, 
II) производить ремонт означенного имущества и расходы, связанные с облада

нием имуществом, как-то: по отоплению, страхованию, охранению, оплате долгов, 
местных сборов и проч., 

III) пользоваться этим имуществом исключительно для удовлетворения религи
озных потребностей, 

IV) возместить при сдаче все убытки за время пользования им, отвечая за целость 
и сохранность вверенного им имущества солидарно (по круговой поруке), 

V) иметь у себя инвентарную опись всего богослужебного имущества, в которую 
вносить все вновь поступающие (путем пожертвований, передачи из других храмов 
и т. п.) предметы религиозного культа, не представляющие частной собственности 
отдельных граждан, 

VI) допускать беспрепятственно во внебогослужебное время уполномоченных 
Советом Рабочих и Крестьянских Депутатов лиц к периодической проверке и ос
мотру имущества и 

VII) в случае обнаружения Советом Рабочих и Крестьянских Депутатов злоупот
реблений и растрат, немедленно сдать имущество Совету Рабочих и Крестьянских 
Депутатов по первому его требованию. 

Все эти условия вносятся в соглашение, заключаемое группой вышеуказанных 
граждан с местным Советом Рабочих и Крестьянских Депутатов. 

9. Храмы и молитвенные дома, имеющие историческое, художественное и архео
логическое значение, передаются с соблюдением особой инструкции, выработан
ной Музейным Отделом Народного Комиссариата Просвещения. 

О прочих имуществах 
16. Не предназначенные специально для богослужебных целей имущества цер

ковных и религиозных обществ, а также бывших вероисповедных ведомств, как-то: 
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дома, земли, угодья, фабрики, свечные и другие заводы, рыбные промыслы, подво
рья, гостиницы, капиталы и все вообще доходные имущества, в чем бы они ни 
заключались, не взятые до настоящего времени в ведение Советских установлений, 
незамедлительно отбираются от означенных обществ и бывших ведомств. 

О религиозных церемониях и обрядах 
29. В государственных и в иных публично-правовых общественных помещениях 

безусловно не допускается: 
а) совершение религиозных обрядов и церемоний (молебнов, панихид и проч.), 
б) помещение каких-либо религиозных изображений (икон, картин, статуй рели

гиозного характера и проч.). 
30. Местная Советская власть принимает все меры к устранению указанных в 

предшествующих статьях и противоречащих декрету о свободе совести явлений. 
31. Религиозные шествия, а также совершение каких бы то ни было религиозных 

обрядов на улицах и площадях допускается лишь с письменного разрешения мест
ной Советской власти, которое устроители каждый раз должны получать заблаго
временно и во всяком случае не позднее чем за 2 дня до публичного совершения 
религиозной церемонии. В выдаче разрешений Совет Рабочих и Крестьянских Де
путатов руководствуется п. 5 декрета «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви». 

32. Местная Советская власть устраняет или обязует соответствующих лиц устра
нить из храмов и других молитвенных домов, составляющих народное достояние, 
все предметы, оскорбляющие революционное чувство трудящихся масс, как-то: 
мраморные или иные доски, надписи на стенах и на богослужебных предметах, 
произведенные в целях увековечения памяти каких бы то ни было лиц, принадле
жащих к членам низвергнутой народом династии и ее приспешников. 

О преподавании религиозных вероучений 
33. Ввиду отделения школы от церкви преподавание каких бы то ни было религи

озных вероучений ни в коем случае не может быть допущено в государственных, 
общественных и частных учебных заведениях, за исключением специальных бого
словских. 

34. Все кредиты на преподавание религии в школах должны быть немедленно зак
рыты и преподаватели религиозных вероучений лишены всякого рода довольствия. 
Ни одно государственное и иное публично-правовое общественное установление не 
вправе производить преподавателям религии каких-либо выдач денежных сумм как 
за настоящее, так за истекшее с января месяца 1918 года время. 

Здания духовных учебных заведений всех вероисповеданий, а также церковно
приходских школ, как народное достояние, переходят в распоряжение местных 
Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов или Народного Комиссариата Про
свещения. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 553 

Приложение № 6 
СЕКРЕТНОЕ ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА 

ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО 
(19. 3. 1922) 

Товарищу Молотову для членов Политбюро. 
Строго секретно. 

Просьба ни в коем случае копий не снимать, 
а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) 

делать свои заметки на самом документе. Ленин. 

...Происшествие в Шуе* должно быть поставлено в связь с тем сообщением, ко
торое недавно РОСТА переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о под
готовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии цер
ковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об от
ношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что 
нам известно о нелегальном воззвании Патриарха Тихона, то станет совершенно 
ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обду
манно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент. 

...Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть 
нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особен
но невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя... 
единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех раз
бить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на 
много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят 
людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому 
должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной 
энергией не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления... 

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей 
самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе 
фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей... Без этого никакая государ
ственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и ника
кое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. 
Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может 
быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с 
успехом можно только теперь... ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голо
да, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс... 

...По международному положению России для нас, по всей вероятности, после 
Генуи** окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного 
духовенства будут политически нерациональны, может быть даже чересчур опасны. 
Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью... 

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать 
самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и пода
вить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение 
нескольких десятилетий... 

* Шуя была первым городом, где начались беспорядки в связи с изъятием церковных цен
ностей, которые были подавлены красноармейцами. 

**Иместся в виду Конференция по мировым экономическим вопросам, которая проходила 
в Генуе с 10.4. по 19.5.1922 года. Первое международное мероприятие после первой мировой 
войны, в котором приняла участие советская, как, впрочем, и немецкая, делегация. 
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В Шую послать одного из самых энергичных... членов ВЦИК.... причем дать ему 
словесную инструкцию... чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, 
чем несколько десятков, представителей местного духовенства, местного мещанства 
и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле на
сильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тот
час по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад 
на полном собрании Политбюро.,. На основании этого доклада Политбюро даст 
детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуй
ских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с макси
мальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа 
самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не 
только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. 

Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он не
сомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него 
надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были 
как можно точнее и подробнее наблюдаемы... 

...Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного 
духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно те
перь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопро
тивлении они не смели и думать... 

(Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991), М. 1995, т. I, с. 153) 

Приложение № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СВЯЩЕННАГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 

ОБ ОХРАНЕ ЦЕРКОВНЫХ СВЯТЫНЬ 
ОТ КОЩУНСТВЕННАГО ЗАХВАТА И ПОРУГАНИЯ 

30 августа (12 сентября) 1918 года 

1. Святые храмы и часовни со всеми священными предметами, в них находящи
мися, суть достояние Божие, состоящее в исключительном обладании Святой Бо
жией Церкви в лице всех православно-верующих чад ея, возглавляемых Богоучреж-
денною иерархиею. Всякое отторжение сего достояния от Церкви есть кощун
ственный захват и насилие. 

2. На каждом православном христианине, по самому званию его, лежит долг все
ми доступными для него и не противными духу учения Христова средствами защи
щать церковныя святыни от кощунственнаго захвата и поругания. 

3. Никто из православных христиан под страхом церковнаго отлучения да не дер
знет участвовать в изъятии святых храмов, часовен и священных предметов, в них 
находящихся, с действительнаго обладания Святой Церкви. 

4. Церковно-приходския Собрания и прочие хранители священнаго церковнаго 
достояния, не имея права передать церковное имущество из обладания Церкви, 
могут передавать по требованию мирских властей лишь описи храмов и находящих
ся в них предметов. В случае назначения проверки церковнаго имущества по налич
ности, они должны строго наблюдать, чтобы проверка совершалась при участии 
клира и членов Приходскаго Совета или монастырскаго братства, и чтобы отнюдь 
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не было допускаемо при этом прикосновения к священным предметам со стороны 
лиц, не имеющих свяшеннаго сана, и вхождения в алтарь лиц иноверных, что было 
бы кощунством. 

5. В святых храмах, подвергшихся насильственному захвату или кощунству, от
правление службы Божией распоряжением местной епархиальной власти может 
быть прекращено. 

6. В случае явнаго небрежения или безразличия прихожан к захвату и поруганию 
своих святынь храмы таковых приходов закрываются распоряжением местнаго епар-
хиальнаго Архиерея и отправление обшественнаго Богослужения, а в исключитель
ных случаях и некоторых частных треб в приходе прекращается, впредь до полнаго 
раскаяния виновных. 

7. Святые храмы и прочие священные предметы, взятые мирскою властью в свое 
обладание, могут быть принимаемы от нея на хранение и соответственное пользова
ние не случайными соединениями лиц, именующих себя православными, а лишь 
православными приходами, братствами и иными церковными организациями, с раз
решения епархиальнаго Архиерея, на общих церковно-канонических основаниях. 

8. Приходы и другия церковныя организации, принимающие на вышеуказанных 
условиях (ст. 7) в свое обладание святые храмы и священные предметы, могут в пись
менном по требованию мирской власти заявлении взять на себя ответственность 
только а) за целость и сохранность принимаемаго церковнаго имущества и б) за 
пользование им лишь соответственно его религиозно-церковному назначению. 

9. В случае хотя бы временнаго перехода православнаго храма в фактическое об
ладание чуждых и враждебных Православной Церкви лиц, соединенное с прикос
новением их к священным предметам, прежде возобновления Богослужения в та
ком храме и обращения священных предметов к их употреблению необходимо освя
щение их по установленному церковному чину. 

10. Лишившаяся храма и его святынь община православных христиан объединя
ется около своего пастыря, который с разрешения епархиальнаго Архиерея может 
совершать для нея Божественныя службы, не исключая и литургии, в частном доме 
или ином приличествующем помещении. 

11. Необходимые для Богослужения предметы приобретаются в таких случаях на 
добровольныя даяния верующих, причем священные сосуды могут быть без всяких 
украшений на них, а облачения из простой ткани: да будет ведомо всем, что Цер
ковь Православная дорожит своими святынями по их внутреннему значению, а не 
ради материальной ценности, и что насилия и гонения безсильны отнять у нея глав
ное сокровище — святую веру, залог ея вечнаго торжества, ибо «сия есть победа, 
победившая мир, вера наша» (1Ин. 5,4). 

Приложение № 8 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕКРЕТА ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА 

Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 19 июня 1923 г. 
(извлечение) 

Из поступающих в высшие государственные установления жалоб и запросов ус
матривается, что в связи с новой экономической политикой и с появлением новых 
церквей, как-то: живой, древне-апостольской, трудовой и т.д., на практике мест-
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ными властями делаются отступления от прежде изданных декретов, с одной сторо
ны, и испытываются затруднения в применении новых декретов — с другой. Вслед
ствие этого Народным Комиссариатом Юстиции по соглашению с Народным Ко
миссариатом Внутренних Дел разъясняется следующее: 

1) Декрет об отделении церкви от государства с изданной в развитие к нему инст
рукцией Народного Комиссариата Юстиции(Собр. Узак. 1918 года № 62, ст. 685) яв
ляется основным законом, на котором должны основываться все распоряжения и 
действия власти на местах. 

4) На основании постановления Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета от 29-го марта 1923 года дела по нарушению договоров с группами ве
рующих о пользовании церковными зданиями и дела по закрытию временных и 
постоянных храмов и молитвенных домов всех культов без различия разрешаются 
постановлениями президиумов губернских исполнительных комитетов с занесени
ем постановления о сем в протокол заседания и с указанием мотивов и оснований 
расторжения договора или закрытия храма. Требуемые указанным постановлением 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета мотивировка и основа
ния указывают на необходимость крайней осмотрительности, с которой должны гу
бернскими или областными исполнительными комитетами разрешаться дела о судь
бе богослужебных зданий, находящихся в бесплатном пользовании верующих. По
становление от 29-го марта 1923 года в этом отношении различает: 

1) расторжение договора с данною группою верующих и 
2) закрытие временных или постоянных храмов и молитвенных домов. 
Если обнаружится участие церковной группы в контрреволюционных выступле

ниях или если будут обнаружены злоупотребления церковным имуществом или ра
страта последнего, то постановлением губернского исполнительного комитета дого
вор с данною группою расторгается, храм передается другой, более благонадежной 
или исправной группе верующих, а лица, совершившие преступные деяния, преда
ются суду. 

5) Отправление культа, а также произнесение проповедей, поскольку таковые 
являются неотъемлемой составной частью богослужения данного культа, допуска
ются свободно без какой-либо предварительной цензуры при условии, чтобы по 
содержанию своему они фактически имели исключительно религиозный характер 
(постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 13 
июня 1921 года — журнал «Революция и Церковь» № 1 —3 1922 года); также свобод
но без предварительного на каждый раз разрешения функционируют и молитвен
ные собрания, устраиваемые группами верующих в находящихся в их пользовании 
помещениях, независимо от числа участников, а также собрания, посвященные воп
росам о содержании храма и управления культовым имуществом (циркуляр Народ
ного Комиссариата Юстиции от 3-го января 1919 года). 

6) Распространение и пропаганда буржуазно-анархических и антигосударствен
ных учений под религиозным флагом, направленные против Советской власти, 
подлежат уголовному суду на общем основании соответствующих статей Уголовно
го Кодекса. 

8) Вследствие предоставления Конституцией (ст. 13) и декретом об отделении цер
кви от государства гражданам права придерживаться любых религиозных верований 
ни одна религиозная организация не имеет права вмешиваться, как власть имущая, в 
деятельность какой-либо другой религиозной организации против ее воли (назначать 
ей неугодных служителей культа, отбирать от нее предоставленные в ее пользование 
местным исполнительным комитетом здания и т. д.), ибо отдача в ее пользование хра-
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ма или молельни местным исполнительным комитетом происходит не в пользу ка
кой-либо церковной иерархии, а лично тем гражданам, которые подпишут договор с 
исполнительным комитетом. Вообще местная власть должна оградить спокойное и 
свободное отправление религиозных потребностей граждан в той лояльной форме, 
какая им угодна, и привлекать к ответственности лиц, нарушающих законы РСФСР 
(разъяснение Народного Комиссариата Юстиции 1920 года, № 157). 

11) По договору о бесплатном пользовании зданиями культа группа верующих 
отвечает за сохранность и целость вверенного ей народного достояния и несет ответ
ственность за порядок и произносимые в храме проповеди. Вследствие этого от доб
ровольного согласия самих верующих или религиозных обществ зависит подчине
ние распоряжениям центральных или епархиальных органов, делаемых ими в по
рядке внутренней церковной дисциплины, поскольку таковые распоряжения 
касаются хозяйственного управления культовым имуществом... 

12) Так как согласно Декрету об отделении церкви от государства национализи
рованные здания культа передаются в бесплатное пользование исключительно груп
пам верующих или религиозным обществам, то всякого рода центральные органи
зации (всероссийские, епархиальные и т. д.), а также съезды религиозных обществ и 
избираемые ими исполнительные органы не могут: 

1) обладать культовым имуществом или получать его по договору, 
2) заключать какие бы то ни было имущественные договоры и сделки, 
3) устанавливать принудительные сборы... 

Приложение № 9 

ХОДАТАЙСТВО 
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ 

О РЕГИСТРАЦИИ (ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ПРАВОСЛАВНОЙ 
РУССКОЙ ПАТРИАРШЕЙ ЦЕРКВИ 

(1.6.1926) 

Нижеподписавшийся с 14 декабря 1925 года исправляет должность Местоблюс
тителя Московского Патриаршего Престола... 

Должность эта возлагает на меня высшее духовное руководство религиозным об
ществом, члены которого насчитываются миллионами. Руководство же предполага
ет постоянные сношения во всесоюзном масштабе. При всем уклонении моем от 
всяких административно-правовых функций, деятельность моя требует известных 
форм и известных вспомогательных органов, существование которых невозможно 
без законной регистрации. 

Между тем иерархия нашей Православной Церкви (так называемой Тихоновской, 
т. е. Патриаршеской) до сих пор не имеет регистрации. Это не может не сопровож
даться многими практическими неудобствами, придавая всей нашей деятельности 
характер какой-то нелегальности, хотя мы и не совершаем ничего, запрещенного 
законами республики. 

Все эти соображения, а также и то, что исправление мною должности грозит за
тянуться на неопределенное время, побуждает меня просить о регистрации Право
славной Русской Патриаршей Церкви, или так называемых староцерковников 
(в отличие от обновленцев, самосвятов и др.)... 
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В частности, я прошу: 
1. Зарегистрировать меня, Сергия, Митрополита Нижегородского (гражданина 

Страгородского) в качестве временно исправляющего должность Местоблюстителя 
Московского Патриаршего Престола (я подписываюсь за Патриаршего Местоблю
стителя) и мою Канцелярию Московской Патриархии в составе заведующего и сек
ретарей от двух до четырех, а также переписчиков в нужном количестве, с правом 
иметь бланки и печать. Местопребывание мое и Канцелярии в Нижнем Новгороде 
временно, с тем чтобы по мере надобности впоследствии Канцелярия могла пере
меститься в Москву... 

2. Дать распоряжение о зарегистрировании местными административными орга
нами местной староцерковнической иерархии: епархиальных и викарных архиере
ев, с правом иметь при себе канцелярии (если нет других вспомогательных органов 
управления, как-то: епархиальных, викариатских или пресвитерских советов и т. п.), 
пользоваться бланками и печатью. 

Примечание. Дальнейшая наша задача по получении регистрации будет состоять в 
организации, через выборы на соответствующих съездах, коллективных органов 
правления для руководства церковными делами (учреждении там, где их нет); орга
низовавшись же на местах, мы сможем потом приступить и к делу созыва Помест
ного нашего Собора во всесоюзном масштабе для выбора Патриарха, организации 
при нем Священного Синода и Высшего Церковного Совета и прочих обше-
церковных дел. 

3. Впредь до Поместного Собора и до организации коллективного при Патриархе 
управления, прошу разрешить мне, для обсуждения возникших церковно-канони
ческих вопросов, время от времени собирать небольшие собрания архиереев (от 5 
до 15 человек) в Москве и других городах (преимущественно там, где возникает воп
рос) под моим председательством или под председательством другого архиерея под 
моею ответственностью. О таких собраниях и принятых на них решениях своевре
менно будет осведомляться местная администрация. 

4. Прошу разрешить мне при упомянутой выше Канцелярии издание периоди
ческого «Вестника Московской Патриархии» для осведомления приходских обшин 
о ходе церковной жизни, о распоряжениях церковной власти и для помещения ста
тей по церковно-вероучительным вопросам. 

5. Прошу разрешить нашему староцерковническому обществу организацию ду
ховного образования... В случае общего разрешения по пунктам 4 и 5 будут пред
ставлены своевременно проспекты и другие нужные сведения. Прилагаемое мое 
«Обращение» имеет целью выявить мое и единомысленных со мною староцерков
ных Патриарших архиереев отношение к Советской власти и к назревающим цер
ковно-политическим вопросам, 

1 июня 1926 года. 

Страгородский Иван Николаевич, Сергий, Митрополит Нижегородский. 
Жительство: Нижний Новгород, 
бывший Крестовоздвиженский монастырь, д. 18. 

(Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991), М. 1995, т. 1, с. 255) 
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Приложение № 10 

ПРОЕКТ ПОСЛАНИЯ 
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ К ПАСТВЕ, 

НЕ ОДОБРЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
(Приложение к ходатайству от 10.6.1926) 

Православным преосвященным архипастырям, 
пастырям и пасомым Московского Патриархата 

Одною из постоянных забот нашего почившего Святейшего Патриарха было вых
лопотать для нашей Патриаршей Церкви регистрацию, а вместе с нею возможность 
полного легального существования в пределах СССР... 

...Следуя примеру Святейшего Патриарха, я обратился к Народному Комиссару 
Внутренних Дел с просьбою о регистрации нашего Церковного Управления и те
перь имею радость сообщить вам, что моя просьба удовлетворена... 

...Получая таким образом права легального существования, мы ясно отдаем себе 
отчет в том, что вместе с правами на нас ложатся и обязанности по отношению к 
Советской власти, которая дает нам эти права. И вот я взял на себя от лица всей Пра
вославной староцерковной иерархии и паствы засвидетельствовать перед Советской 
властью нашу искреннюю готовность быть вполне законопослушными гражданами 
Советского Союза, лояльными к его правительству, и решительно отмежеваться от 
всяких политических партий или предприятий, направленных во вред Союза. 

Но будем искренними до конца. Мы не можем замалчивать того противоречия, 
какое существует между нами, православными, и коммунистами-большевиками, 
управляющими Союзом. Они ставят своей задачей борьбу с Богом и Его властью в 
сердцах народа. Мы же весь смысл и всю цель нашего существования видим в испо
ведании веры в Бога и в возможно широком распространении и укреплении этой 
веры в сердцах народа... 

Отнюдь не обещаясь примирить непримиримое и подкрасить нашу веру под ком
мунизм, мы религиозно остаемся такими, какие есть, — староцерковниками, или, как 
нас величают, тихоновцами. Прогресс церковный мы видим не в приспособляемости 
Церкви к «современным требованиям», не в урезке ее идеала и не в изменении ее 
учения и канонов, а в том, чтобы при современных условиях церковной жизни и в 
современной обстановке суметь зажечь и поддержать в сердцах нашей паствы весь 
прежний огонь ревности о Боге и научить пасомых в самом зените материального 
прогресса находить подлинный смысл своей жизни все-таки за гробом, а не здесь. 

При всем том мы убеждены, что православный христианин, свято соблюдая свою 
веру и живя по ее заповедям именно потому и будет всюду желательным и образцо
вым гражданином какого угодно государства, в том числе и Советского... 

Потребует ли государство отказа от собственности: нужно ли будет положить 
жизнь свою за общее дело; нужно ли показать пример трезвости, честности, усердия 
на службе обществу — ко всему этому и научает христианина его вера. 

Во всяком случае, раз в Союзе гражданами состоят не только коммунисты, но и 
люди религиозной веры, то одним из первых таких граждан может быть и всякий 
православный христианин, принадлежащий к тому же подавляющему большинству 
населения. 

Но обещая полную лояльность, обязательную для всех граждан Союза, мы, 
представители церковной иерархии, не можем взять на себя каких-либо особых 
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обязательств для доказательства нашей лояльности. Не можем взять на себя, напри
мер, наблюдения за политическим настроением наших единоверцев... 

Для этой цели у Советской власти есть органы более подходящие и средства бо
лее действенные... 

Одно из завоеваний революции есть свобода Церкви от всякой политической и 
государственной миссии, и мы отнюдь не можем отказаться от этого завоевания, да 
и верующий народ не простит нам этого отказа. Но мы твердо обещаем, что, на
сколько это будет зависеть от нашего авторитета, мы не дадим впредь вовлечь Цер
ковь в какую-либо политическую авантюру и не позволим никому прикрывать име
нем Церкви свои политические вожделения... 

...Обрушиться на заграничное духовенство за его неверность Советскому Союзу 
какими-нибудь церковными наказаниями было бы ни с чем не сообразно и дало бы 
лишний повод говорить о принуждении нас к тому Советской властью. Но выразить 
наш полный разрыв с таким политиканствующим духовенством и тем оградить себя 
на будущее время от ответственности за его политиканство для нас и желательно и 
вполне возможно. 

Для этого нужно установить только правило, что всякое духовное лицо, которое 
не пожелает признать гражданских обязанностей перед Союзом, должно быть ис
ключено из состава клира Московского Патриархата и поступает в ведение загра
ничных Поместных Православных Церквей, смотря по территории... 

Отмежевавшись таким образом от эмигрантов, мы будем строить свою церков
ную жизнь в пределах СССР совершенно вне политики, но помня наш гражданский 
долг перед приютившим нас и давшим нам права легального существования Совет
ским Союзом... 

(Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991), М. 1995, т. 1, с. 257) 

Приложение № 11 

ПОСЛАНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) 
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита Нижегородского Сергия [Страгородского] и 
Временного при нем Патриаршего Священного Синода 

ОБ ОТНОШЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 
К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВЛАСТИ 

(29.7.1927) 

Божиего милостью, Смиренный Сергий, митрополит Нижегородский, 
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя, 

и Временный Патриарший Священный Синод 

Преосвященным Архипастырям, боголюбивым пастырям, 
честному иночеству и всем верным чадам 

Святой Всероссийской Православной Церкви 
«о Господе радоваться» 

Одною из забот почившего Святейшего отца нашего Патриарха Тихона перед его 
кончиной было поставить нашу Православную Русскую Церковь в правильные от
ношения к Советскому правительству и тем дать Церкви возможность вполне за
конного и мирного существования. 
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Умирая, Святейший говорил: «Нужно бы пожить еще годика три». И, конечно, 
если бы неожиданная кончина не прекратила его святительских трудов, он довел 
бы дело до конца. К сожалению, разные обстоятельства, а главным образом выс
тупления зарубежных врагов Советского государства, среди которых были не толь
ко рядовые верующие нашей Церкви, но и водители их, возбуждая справедливое 
недоверие Правительства к церковным деятелям вообще, мешали усилиям Свя
тейшего, и ему не суждено было при жизни видеть своих усилий увенчанными 
успехами. 

Ныне жребий быть временным заместителем Первосвятителя нашей Церкви 
опять пал на меня, недостойного Митрополита Сергия, а вместе со жребием пал на 
меня и долг продолжать дело почившего и всемерно стремиться к мирному устрое
нию наших церковных дел. Усилия мои в этом направлении, разделяемые со мною 
и православными архипастырями, как будто не остаются бесплодными: с учрежде
нием при мне временного патриаршего Священного Синода укрепляется надежда 
на приведение всего нашего церковного управления в должный строй и порядок, 
возрастает и уверенность в возможности мирной жизни и деятельности нашей в 
пределах закона. 

Теперь, когда мы почти у самой цели наших стремлений, выступления наших за
рубежных врагов не прекращаются: убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подоб
ные явления подпольной борьбы у нас у всех на глазах. Все это нарушает мирное 
течение жизни, созидая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. 
Тем нужнее для нашей Церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее ин
тересы, кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования, тем 
обязательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами на
шего Советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим на
родом и Правительством. 

Засвидетельствовать то и является первой целью настоящего нашего (моего и си
нодального) послания. Затем извещаем вас, что в мае текущего года, по моему при
глашению и с разрешения власти, организовался временный при заместителе пат
риарший Священный Синод в составе нижеподписавшихся (отсутствуют преосвя
щенный Новгородский Митрополит Арсений, еще не прибывший, и Костромской 
архиепископ Севастиан, по болезни). Ходатайство наше о разрешении Синоду на
чать деятельность по управлению Православной Всероссийской Церковью увенча
лись успехом. 

Теперь наша Православная Церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и 
по гражданским законам вполне легальное центральное управление: епархиальное, 
уездное и т. д. Едва ли нужно объяснять значение и все последствия перемены, со
вершающейся таким образом в положении нашей Православной Церкви, ее духо
венства, всех церковных деятелей и учреждений... 

Вознесем же наши благодарственные молитвы ко Господу, такое благоволившему 
о Святой нашей Церкви. Выразим всенародно нашу благодарность и Советскому 
правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения, а 
вместе с тем заверим Правительство, что мы не употребим во зло оказанного нам 
доверия. 

Приступив, с благословения Божия, к нашей синодальной работе, мы ясно осоз
наем всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем вообще представите
лям Церкви. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами 
Советского Союза, лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодуш-
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ные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные привер
женцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и 
преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. 

Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз на
шей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а 
неудачи — наши неудачи. 

Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь обще
ственное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому*, созна
ется нами как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним 
свой долг быть гражданами Союза «не только из страха, но и по совести», как учил 
нас апостол (Рим. XIII, 5). И мы надеемся, что с помощью Божиею, при нашем 
общем содействии и поддержке, эта задача будет нами разрешена. 

Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти устро
ению церковной жизни на началах лояльности. Это — недостаточное сознание всей 
серьезности совершившегося в нашей стране. Учреждение советской власти многим 
представлялось недоразумением, случайным и поэтому недолговечным. 

Забывали люди, что случайности для христианина нет, и что в совершившемся у 
нас, как везде и всегда, действует та же Десница Божия, неуклонно ведущая каждый 
народ к предназначенной ему цели. Таким людям, не желающим понять «знамений 
времени», и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже с мо
нархией, не порывая с православием. Такое настроение известных церковных кру
гов, выражавшееся, конечно, и в словах и в делах и навлекавшее подозрение совет
ской власти, тормозило и усилия Святейшего Патриарха установить мирные отно
шения Церкви с Советским правительством. Недаром ведь апостол внушает нам, 
что «тихо и безмятежно жить» по своему благочестию мы можем, лишь повинуясь 
законной власти (I Тим. II, 2), или должны уйти из общества. 

Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как 
наша Православная Церковь, со всей ее организацией, может существовать в госу
дарстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша Патриархия, испол
няя волю почившего Патриарха, решительно и бесповоротно становится на путь 
лояльности, людям указанного настроения придется или переломить себя, и, оста
вив свои политические симпатии дома, приносить в церковь только веру и работать 
с нами только во имя веры, или, если переломить себя они сразу не смогут, по край
ней мере не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы уверены, что они 
опять и очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь 
отношение к власти, а вера и православная жизнь остаются незыблемы. 

Особенную остроту при данной обстановке получает вопрос о духовенстве, ушед
шем с эмигрантами за границу. Ярко противосоветские выступления некоторых на
ших архипастырей и пастырей за границей, сильно вредившие отношениям между 
Правительством и Церковью, как известно, заставили почившего Патриарха упраз
днить заграничный Синод (5 мая — 23 апреля 1922 года). Но Синод и до сих пор 
продолжает существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими 
притязаниями на власть даже расколов заграничное церковное общество на два ла
геря**. Чтобы положить этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства 

* Имеется и виду убийство советского посла в Варшаве в 1927 году. 
** С 1926 года Церковь в эмиграции разделилась на две части: от Русской Зарубежной Пра

вославной Церкви, с центром в Карловцах (Сербия), которую возглавлял митрополит Антоний 
(Храповицкий), отделились митрополит Евлогий (Георгиевский) с общинами Средней и За
падной Европы и митрополит Платон (Рождественский) с общинами в Америке. 
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дать письменное обязательство в полной лояльности к Советскому правительству 
во всей своей общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или на
рушившие его будут исключены из состава клира, подведомственного Московской 
Патриархии. Думаем, что, размежевавшись, так, мы будем обеспечены от всяких 
неожиданностей из-за границы. С другой стороны, наше постановление, может 
быть, заставит многих задуматься, не пора ли и им пересмотреть вопрос о своих 
отношениях к советской власти, чтобы не порывать со своей родной Церковью и 
Родиной. 

Не менее важной своей задачей мы считаем и приготовление к созыву и самый 
созыв нашего второго Поместного Собора, который изберет нам уже не временное, 
а постоянное центральное церковное управление, а также вынесет решение и о всех 
«похитителях власти» церковной, раздирающих хитон Христов. Порядок и время 
созыва, предметы занятий Собора и прочие подробности будут выработаны потом. 
Теперь же мы выразим лишь наши твердые убеждения, что наш будущий Собор, 
разрешив многие наболевшие вопросы нашей внутренней церковной жизни, в то 
же время своим соборным разумом и голосом даст окончательное одобрение и пред
принятому нами делу установления правильных отношений нашей Церкви к Совет
скому правительству. 

В заключение просим вас всех, преосвященные архипастыри, пастыри, братие и 
сестры, помогите нам каждый в своем чину вашим сочувствием к делу Божию, ва
шей преданностью и послушанием Святой Церкви, в особенности же вашими за 
нас молитвами ко Господу, да даст Он нам успешно и богоугодно совершить возло
женное на нас дело к славе Его Святого Имени, к пользе Святой Нашей Православ
ной Церкви и к нашему общему спасению. 

Благодать Господа Нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца в причастие Свя
того Духа буди со всеми вами. Аминь. 

За Патриаршего Местоблюстителя — Сергий, Митрополит Нижегородский. 
Члены Временного Патриаршего Священного Синода: 
Серафим, Митрополит Тверской. 
Сильвестр, Архиепископ Вологодский. 
Алексий, Архиепископ Хутынский, управляющий Новгородской Епархией. 
Анатолий, Архиепископ Самарский. 
Павел, Архиепископ Вятский. 
Филипп, Архиепископ Звенигородский, управляющий Московской епархией. 
Константин, епископ Сумский, управляющий Харьковской епархией. 
Сергий, епископ Серпуховской, управляющий делами. 



564 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Приложение № 12 
ОТКЛИК ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПИСКОПОВ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СОЛОВКАХ, 
НА ДЕКЛАРАЦИЮ 

Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и 
Временного Патриаршего Синода от 16(29) июля 1927 года 

(27.9.1927) 
1. Мы одобряем самый факт обращения Высшего Церковного учреждения к Пра

вительству с заверением о лояльности Церкви по отношению к Советской власти во 
всем, что касается гражданского законодательства и управления. Подобные заве
рения, неоднократно высказанные Церковью в лице почившего Патриарха Тихона, 
не рассеяли подозрительного отношения к Ней правительства; поэтому повторение 
таких заверений нам представляется целесообразным. 

2. Мы вполне искренно принимаем чисто политическую часть послания, а именно: 
а) Мы полагаем, что клир и прочие церковные деятели обязаны подчиняться всем 

законам и правительственным распоряжениям, касающимся гражданского благоус
тройства государства. 

б) Мы полагаем, что тем более они не должны принимать никакого, ни прямого, 
ни косвенного, ни тайного, ни явного, участия в заговорах и организациях, имею
щих целью ниспровержение существующего порядка и формы правления. 

в) Мы считаем совершенно недопустимым обращение Церкви к иноземным пра
вительствам с целью подвигнуть их к вооруженному вмешательству во внутренние 
дела Союза для политического переворота в нашей стране. 

г) Вполне искренно принимая закон, устраняющий служителей культа от поли
тической деятельности, мы полагаем, что священнослужитель, как в своей откры
той церковно-обшественной деятельности, так и в интимной области пастырского 
воздействия на совесть верующих, не должен ни одобрять, ни порицать действий 
Правительства. 

3. Но мы не можем принять и одобрить послание в его целом, по следующим 
соображениям: 

а) В абзаце 7-м мысль о подчинении Церкви гражданским установлениям выра
жена в такой категорической и безоговорочной форме, которая легко может быть 
понята в смысле полного сплетения Церкви и государства... 

б) Послание приносит Правительству «всенародную благодарность за внимание к 
духовным нуждам православного населения». Такого рода выражение благодарнос
ти в устах Главы Русской Православной Церкви не может быть искренним и потому 
не отвечает достоинству Церкви... 

в) Послание Патриархии без всяких оговорок принимает официальную версию и 
всю вину в прискорбных столкновениях между Церковью и государством возлагает 
на Церковь. 

г) Послание угрожает исключением из клира Московской Патриархии священ
нослужителям, ушедшим с эмигрантами, за их политическую деятельность, т. е. на
лагает церковное наказание за политические выступления, что противоречит поста
новлению Всероссийского Собора 1917—1918 гг. от 3 (16) августа 1918 года, разъяс
нившему всю каноническую недопустимость подобных кар и реабилитировавшему 
всех лиц, лишенных сана за политические преступления в прошедшем (Арсений 
Мациевич, священник Григорий Петров). 

4. Наконец, мы находим послание Патриаршего Синода неполным, недоговорен
ным, а потому недостаточным... 

Соловки, 1927 г., 14 (27) сентября. 
(Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991), М. 1995, т. 1, с. 275) 
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Приложение № 13 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета народных комиссаров 

(8 апреля 1929 года) 
О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комис
саров РСФСР постановляют: 

I 
1. Под действие декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 1918 

года об отделении церкви от государства и школы от церкви подходят церкви, рели
гиозные группы, толки, религиозные течения и прочие культовые объединения всех 
наименований. 

2. Религиозные объединения верующих граждан всех культов регистрируются в 
виде религиозных обществ или групп верующих. Каждый гражданин может быть 
членом только одного религиозно-культового объединения (общества или группы). 

3. Религиозное общество есть местное объединение верующих граждан, достиг
ших 18-летнего возраста, одного и того же культа, вероисповедания, направления 
или толка, в количестве не менее 20 лиц, объединившихся для совместного удовлет
ворения своих религиозных потребностей. Верующим гражданам, которые в силу 
своей малочисленности не могут образовать религиозного общества, предоставляет
ся право образовать группу верующих. Религиозные общества и группы верующих 
не пользуются правом юридического лица. 

4. Религиозное общество и группа верующих могут приступить к своей деятель
ности лишь после регистрации общества и группы в подлежащем административ
ном отделе (отделении или части) местного исполнительного комитета или город
ского совета, в волостном исполнительном комитете или городском совете города, 
не являющегося административным центром района или уезда. 

5. Для регистрации религиозного общества учредители его в количестве не менее 
20 человек подают в органы, перечисленные в предыдущей (4) статье, заявление о 
регистрации по форме, устанавливаемой Народным комиссариатом внутренних дел 
РСФСР. 

6. Для регистрации группы верующих представитель группы (ст. 13) подаст в орга
ны, указанные в ст. 4 настоящего постановления, по месту нахождения данной груп
пы заявление о регистрации по форме, установленной Народным комиссариатом 
внутренних дел РСФСР. 

7. Органы, указанные в ст. 4, обязаны в месячный срок со дня получения заявле
ния зарегистрировать общество или группу верующих или сообщить им об отказе в 
регистрации. 

8. О составе религиозного общества или группы верующих, а также их исполни
тельных и ревизионных органах и служителях культа в сроки и по форме, устанав
ливаемой Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР, сообщается органу, 
произведшему регистрацию данного религиозного объединения. 

9. В списки членов религиозных обществ или групп могут быть вносимы только 
те верующие, которые изъявили на то свое согласие. 

10. Для удовлетворения религиозных потребностей верующие, составившие рели
гиозное общество, могут получать по договору в бесплатное пользование от волостно
го или районного исполнительного комитета или городского совета специальные мо-
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литвенные здания и предметы, предназначенные исключительно для культовых це
лей. Кроме того, верующие, составившие религиозное общество, или группа ве
рующих могут пользоваться для молитвенных собраний и другими помещениями, 
предоставляемыми им частными лицами или местными советами и исполнительны
ми комитетами на правах аренды. На эти помещения распространяются все правила, 
установленные настоящим постановлением для молитвенных зданий; договоры на 
право пользования такими помещениями заключаются отдельными верующими за их 
личной ответственностью. Кроме того, помещения эти должны удовлетворять строи
тельно-техническим и санитарным правилам. Каждое религиозное общество или 
группа верующих может пользоваться только одним молитвенным помещением. 

11. Сделки, связанные с управлением и пользованием культовым имуществом, 
как-то: договоры о найме сторожей, о поставке дров, ремонте молитвенного здания 
и имущества культа, по приобретению продуктов и имущества для совершения ре
лигиозных обрядов и церемоний и тому подобных действий, тесно и непосредствен
но связанных с учением и обрядностью данного религиозного культа, а также по 
найму помещений для молитвенных собраний, могут заключаться отдельными граж
данами, состоящими членами исполнительных органов религиозных обществ или 
уполномоченными групп верующих. Подобные сделки не могут иметь своим содер
жанием договорные отношения, хотя и связанные с культом, но преследующие цели 
торговые и промышленные, как-то: аренда свечных заводов, типографий для печа
тания религиозно-нравственных книг и т. д. 

12. Общие собрания религиозных обществ и групп верующих происходят с разре
шения: в сельских поселениях — волостного исполнительного комитета или район
ного административного отделения, а в городских поселениях — административного 
отдела. 

13. Для непосредственного выполнения функций, связанных с управлением и 
пользованием культовым имуществом (ст. 11), а также в целях внешнего предста
вительства, религиозные объединения избирают из среды своих членов на общем 
собрании верующих открытым голосованием исполнительные органы — в религи
озных обществах в количестве трех человек, а в группе верующих — одного пред
ставителя. 

14. Регистрирующим органам предоставляется право отвода из состава членов ис
полнительного органа религиозного общества или группы верующих отдельных лиц. 

15. Для проверки культового имущества и денежных сумм, получаемых путем 
складчины или добровольных пожертвований, религиозными объединениями из 
среды своих членов на обшем собрании верующих может быть избрана ревизионная 
комиссия в составе не более трех членов. 

16. Собрания (заседания) исполнительных и ревизионных органов религиозных 
обществ и групп верующих происходят без уведомления или разрешения органов 
власти. 

17. Религиозным объединениям воспрещается: 
а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения 

и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для каких-
либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей; 

б) оказывать материальную поддержку своим членам; 
в) организовывать как специально детские, юношеские, женские, молитвенные 

и другие собрания, так и общие библейские, литературные, рукодельческие, трудо
вые, по обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, а также устра
ивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки и читальни, органи
зовывать санатории и лечебную помощь. 
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В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться только книги, необходи
мые для отправления данного культа. 

18. Не допускается преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений в 
государственных, общественных и частных учебных и воспитательных заведениях. 
Такое преподавание может быть допущено исключительно на специальных бого
словских курсах, открываемых гражданами СССР с особого разрешения Народного 
комиссариата внутренних дел РСФСР, а на территории автономных республик — с 
разрешения центрального исполнительного комитета соответствующей автономной 
республики. 

19. Район деятельности служителей культа, религиозных проповедников, настав
ников и т. п. ограничивается местожительством членов обслуживаемого ими рели
гиозного объединения и местонахождением соответствующего молитвенного поме
щения. 

Деятельность служителей культа, религиозных проповедников и наставников, 
обслуживающих постоянно два или несколько религиозных объединений, ограни
чивается территорией, на которой постоянно проживают верующие, входящие в 
указанные религиозные объединения. 

20. Религиозные общества и группы верующих могут организовывать местные, 
всероссийские и всесоюзные религиозные съезды и совещания на основании осо
бых в каждом отдельном случае разрешений, получаемых от: 

а) Народного комиссариата внутренних дел РСФСР, если созывается съезд все
российский или всесоюзный на территории РСФСР или если съезд охватывает тер
риторию двух и более краев, областей и губерний и 

б) от соответствующего краевого, областного, губернского или окружного адми
нистративного отдела, если съезд является местным. 

Разрешение на созыв республиканских съездов и совещаний в автономных рес
публиках выдается народным комиссариатом внутренних дел или соответствующим 
ему органом подлежащей автономной республики. 

21. Местные, всероссийские и всесоюзные религиозные съезды и совещания мо
гут избирать из среды своих участников исполнительные органы для проведения в 
жизнь постановлений съезда. Списки членов избранного на религиозном съезде 
исполнительного органа одновременно с материалами съезда представляются в двух 
экземплярах, по установленной Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 
форме, в орган, выдавший разрешение на съезд. 

22. Религиозные съезды и избираемые ими исполнительные органы не имеют 
прав юридического лица и, кроме того, не могут: 

а) устраивать какие бы то ни было центральные кассы для сбора добровольных 
пожертвований верующих; 

б) устанавливать какие-либо принудительные сборы; 
в) обладать культовым имуществом или получать его по договору, или приобре

тать таковое путем купли, или арендовать помещения для молитвенных собраний; 
г) заключать какие бы то ни было договоры и сделки. 
23. Исполнительные органы религиозных обществ и групп, а также религиозных 

съездов, могут пользоваться штампами, печатями и бланками с обозначением свое
го наименования исключительно только по делам религиозного характера. Эти 
штампы, печати и бланки не могут включать в себя эмблемы и лозунги, установлен
ные для учреждений и органов советской власти. 

24. Инициаторами по созыву и организаторами религиозных съездов, совещаний 
и конференций могут быть: религиозные общества и группы верующих, их испол
нительные органы, а также исполнительные органы религиозных съездов. 
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25. Имущество, необходимое для отправления культа, как переданное по догово
рам верующим, составившим религиозное общество, так и вновь приобретенное 
ими или пожертвованное им для нужд культа, является национализированным и 
находится на учете соответствующего городского совета, районного или волостного 
исполнительного комитета и в пользовании верующих. 

26. Помещения, служащие специально для жилья сторожа и находящиеся в огра
де молитвенного здания или около молитвенного здания, наряду с прочим культо
вым имуществом передаются по договору в бесплатное пользование верующих. 

27. Молитвенные здания и культовое имущество передаются в пользование веру
ющих, составивших религиозное общество, по договору от имени соответствующего 
районного исполнительного комитета или городского совета подлежащим админи
стративным отделом (частью) или отделением или непосредственно волостным ис
полнительным комитетом. 

28. Здание культа и находящееся в нем имущество принимается по договору от 
представителя волостного, районного исполнительного комитета или городского 
совета не менее, чем двадцатью членами религиозного общества для предоставле
ния названного имущества в пользование всех верующих. 

29. В договоре, заключаемом верующими с городским советом, волостным или 
районным исполнительным комитетом, предусматривается, что лица, принявшие 
здание культа и имущество в пользование (ст. 28), обязуются: 

а) хранить и беречь его, как вверенное им государственное имущество; 
б) производить ремонт зданий культа, а также нести расходы, связанные с владе

нием и пользованием этим имуществом, как-то: по отоплению, страхованию, охра
не, оплате налогов, местных сборов и т. п. ; 

в) пользоваться этим имуществом исключительно для удовлетворения религиоз
ных потребностей; 

г) возместить ущерб, причиненный государству порчей или недостачей имуще
ства; 

д) иметь у себя инвентарную опись всего культового имущества, в котирую вно
сить все вновь поступающие (путем купли, пожертвований, передачи из других мо
литвенных зданий и т. п.) предметы религиозного культа, не представляющие част
ной собственности отдельных граждан, и исключить из описи с ведома и согласия 
того исполнительного комитета или совета, с которым заключен договор, предме
ты, пришедшие в негодность; 

е) беспрепятственно допускать во всякое время, за исключением того времени, в 
течение которого производится совершение религиозных обрядов, уполномоченных 
городских советов или волостных и районных исполнительных комитетов или сель
ских советов к периодической поверке и осмотру имущества. 

30. Молитвенные здания, имеющие историческое, художественное и архео
логическое значение, находящиеся на особом учете Народного комиссариата про
свещения, передаются таким же порядком и на тех же основаниях, но с обязатель
ным соблюдением установленных правил об учете и охране памятников искусства и 
старины. 

31. Все местные жители соответствующего исповедания, направления и толка 
имеют право подписать договор о получении в пользование здания и имущества 
культа и после передачи культового имущества, приобретая, таким образом, право 
участия в управлении этим имуществом наравне с липами, первоначально подпи
савшими договор. 

32. Каждый подписавший договор может снять свою подпись под означенным 
договором, подав о том соответствующее заявление в органы, перечисленные в ст. 4, 



ПРИЛОЖЕНИЯ 569 

что, однако, не освобождает его от ответственности за целость и сохранность иму
щества в период времени до подачи им указанного заявления. 

33. Здания религиозного культа подлежат обязательному неокладному страхова
нию от огня за счет лиц, подписавших договор в пользу подлежащего исполнитель
ного комитета или городского совета. В случае пожара, страховые суммы могут на
правляться как на восстановление сгоревшего молитвенного здания, так и, по по
становлению соответствующего исполнительного комитета, получать назначение на 
общественно-культурные нужды данной местности в порядке и при точном соблю
дении условий, указанных в постановлении Президиума Всероссийского централь
ного исполнительного комитета от 24 августа 1925 г. о порядке использования стра
ховых сумм, полученных за сгоревшие молитвенные здания. 

34. Если не окажется желающих взять в пользование для удовлетворения религи
озных потребностей здание и имущество культа на условиях, указанных в ст. ст. 27— 
33, то городской совет или волостной, районный исполнительный комитет вывеши
вает соответствующее объявление на дверях молитвенного здания. 

35. Если по прошествии недели со времени объявления не поступит заявления о 
желании взять на указанных основаниях здание и имущество культа, то городской 
совет или волостной, районный исполнительный комитет сообщает об этом выше
стоящему исполнительному комитету. В этом сообщении он указывает время пост
ройки молитвенного здания, состояние его и цели, для которых предполагается ис
пользовать здание, а также свои соображения по этому поводу. Центральный испол
нительный комитет автономной республики, не имеющей окружного деления, 
областной, губернский или окружной исполнительный комитет определяет дальней
шее назначение здания и всего имущества в нем, руководствуясь ст. ст. 40—42. 

36. Передача здания культа, находящегося в пользовании верующих, для других 
надобностей (ликвидация молитвенного здания) допускается исключительно по 
мотивированному постановлению центрального исполнительного комитета авто
номной республики, краевого, областного или губернского, исполнительного ко
митета, если это здание необходимо для государственных или общественных надоб
ностей. О таком постановлении сообщается верующим, составившим религиозное 
общество. 

37. Если верующие, составившие религиозное общество, в двухнедельный срок 
со дня объявления им постановления о ликвидации молитвенного здания обжалуют 
это постановление в Президиум Всероссийского центрального исполнительного 
комитета, то все дело о ликвидации молитвенного здания пересылается в Президи
ум Всероссийского центрального исполнительного комитета. Договор с верующими 
теряет силу и здание культа изъемлется из их пользования только после утвержде
ния соответствующего постановления Президиумом Всероссийского центрального 
исполнительного комитета. 

38. Договоры об аренде помещении национализированных, муниципализирован
ных или частных домов для нужд религиозных объединений (ч. 2 ст. 10) могут быть 
расторгнуты до истечения срока договора в общем судебном порядке. 

39. Ликвидация молитвенных зданий в соответствующих случаях производится 
административным отделом или отделением по поручению подлежащего уездного 
или районного исполнительного комитета или городского совета в присутствии 
представителей местного финансового отдела (отделения) и других ведомств, в 
случае их заинтересованности, а также представителя данного религиозного объе
динения. 

40. При ликвидации молитвенного здания культовое имущество распределятся 
следующим образом: 
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а) все предметы из платины, золота, серебра и парчи, а также драгоценные камни 
подлежат зачислению в государственный фонд и передаются в распоряжение мест
ных финансовых органов или в распоряжение органов Народного комиссариата 
просвещения, если эти предметы состояли на их учете; 

б) все предметы исторической, художественной, музейной ценности передаются 
органам Народного комиссариата просвещения; 

в) остальные предметы (иконы, облачения, хоругви, покровы и т. п.), имеющие 
специальное значение при отправлении культа, передаются верующим для переноса 
в другие молитвенные здания того же культа; эти предметы заносятся в опись куль
тового имущества на общих основаниях; 

г) предметы обиходные (колокола, мебель, ковры, люстры и т. п.) подлежат за
числению в государственный фонд и передаются в распоряжение местных финан
совых органов или в распоряжение органов народного образования, если они состо
яли па учете последних; 

д) так называемое переходящее имущество, деньги, а также ладан, свечи, масло, 
вино, воск, дрова и уголь, имеющие определенное целевое назначение для выпол
нения условий договора или для совершения религиозных обрядов культа, и в слу
чае сохранения существования общества после ликвидации молитвенного здания, 
изъятию не подлежит. 

41. Подлежащие ликвидации молитвенные здания и церковные сторожки, нахо
дящиеся на учете местных особых частей по государственным фондам, могут быть 
передаваемы последними в безвозмездное пользование соответствующего исполни
тельного комитета или городского совета с тем условием, чтобы эти здания продол
жали значиться в составе национализированного имущества, и разборка их или 
иное, кроме обусловленного, использование не производилось без ведома и согла
сия Народного комиссариата финансов РСФСР. 

42. На учет местных особых частей по государственным фондам поступают лишь 
те постройки закрытых молитвенных зданий, которые не находятся в ведении или 
на учете Главнауки Народного комиссариата просвещения, как архитектурные па
мятники или не могут быть использованы исполнительными комитетами и город
скими советами под культурно-просветительные учреждения (школы, клубы, чи
тальни и т. п.) или под жилье. 

43. В случае несоблюдения религиозным объединением условий договора, а так
же в случаях неисполнения им каких-либо распоряжений административных орга
нов (о перерегистрации, ремонте и т. п.), указанный договор может быть расторгнут. 
Право расторжения договора принадлежит центральному исполнительному коми
тету автономной республики, краевому, областному и губернскому исполнительному 
комитету по представлениям нижестоящих исполнительных комитетов и советов. 

44. Если постановления органов, указанных в предыдущей (43) статье, в двухне
дельный срок будут обжалованы в Президиум Всероссийского центрального испол
нительного комитета, то фактическое изъятие молитвенного здания и культового 
имущества от верующих происходит лишь после окончательного разрешения этого 
вопроса Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета. 

45. Постройка новых молитвенных зданий может быть допущена по просьбе ре
лигиозных обществ с соблюдением общих для возведения строений техническо-
строительных правил, а также особых условий, устанавливаемых Народным комис
сариатом внутренних дел. 

46. Если молитвенное здание в силу своей ветхости угрожает полностью или час
тично обвалом, то административным органам, районному и волостному исполни-
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тельному комитету или сельскому совету предоставляется право предложить испол
нительному органу религиозного объединения или представителю группы верую
щих временно, впредь до осмотра здания специальной технической комиссией, пре
кратить в нем устройство богослужений и собраний верующих. 

47. Одновременно с предложением о закрытии молитвенного здания должност
ные лица, сделавшие такое предложение, посылают в соответствующее управление 
строительного контроля сообщение о необходимости производства в срочном по
рядке технического осмотра здания культа. Копия этого сообщения направляется 
для сведения в орган, заключивший договор о передаче в пользование верующих 
здания и имущества культа. В случае, если здание культа находится на учете Народ
ного комиссариата просвещения, то копия указанного сообщения посылается в об
ластной, губернский или окружной отдел народного образования. 

48. В техническую комиссию (ст. 46), назначаемую управлением соответствующе
го строительного контроля или инженером, привлекаются с правом совещательного 
голоса: 

а) представитель местного органа народного образования, если здание культа на
ходится на учете Народного комиссариата просвещения; 

б) представитель соответствующего административного отдела, районного адми
нистративного отделения или волостной милиции или городского совета города, не 
являющегося административным центром района или уезда; 

в) представитель религиозного объединения. 
49. Заключение технической комиссии, изложенное в акте обследования, являет

ся обязательным и подлежащим исполнению. 
50. Если техническая комиссия признает здание культа угрожающим обвалом, то 

в составленном акте должно быть указано, подлежит ли здание сносу или же доста
точно произвести только соответствующий ремонт его. В последнем случае акт точ
но устанавливает необходимый ремонт молитвенного здания, срок, достаточный для 
ремонта. Впредь же до окончания ремонта религиозные объединения не вправе до
пускать в здании ни молитвенных, ни каких-либо иных собраний. 

51. В случае отказа верующих от производства указанного в акте обследования 
ремонта, заключенный с ними договор на пользование зданием и имуществом куль
та подлежит расторжению постановлением центрального исполнительного комите
та автономной республики, краевого, областного или губернского исполнительного 
комитета. 

52. Если техническая комиссия признает здание подлежащим сносу, то заключен
ный с верующими договор о предоставлении в пользование этого здания расторгается 
по постановлению президиума центрального исполнительного комитета автономной 
республики, краевого, областного или губернского исполнительного комитета. 

53. По расторжении договора и по согласовании вопроса о сносе здания с мест
ным отделом народного образования и местным финансовым отделом, акт техни
ческой комиссии о сносе молитвенного здания приводится в исполнения волост
ным или районным исполнительным комитетом или городским советом за счет 
средств, которые будут выручены от продажи полученных в результате сноса здания 
строительных материалов. Оставшиеся за покрытием расходов по сносу здания сум
мы подлежат внесению в доход государства. 

54. Члены групп верующих и религиозные общества имеют право производить 
складчины и собирать добровольные пожертвования как в самом молитвенном зда
нии, так и вне его, но лишь среди членов данного религиозного объединения и толь
ко на цели, связанные с содержанием молитвенного здания, культового имущества. 
наймом служителей культа и содержанием исполнительных органов. Всякого рода 
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принудительное взимание сборов в пользу религиозных объединений влечет ответ
ственность по Уголовному кодексу РСФСР. 

55. Всякое культовое имущество как пожертвованное, так и приобретенное, добро
вольные пожертвования, подлежит обязательному занесению в инвентарную опись 
культового имущества. Добровольные приношения (пожертвования), сделанные в 
целях украшения пожертвованным предметом молитвенного здания или в целях ук
рашения предметов культа, заносятся в инвентарную опись всего культового имуще
ства, находящегося в бесплатном пользовании религиозного общества. Все остальные 
виды добровольных пожертвований натурой, сделанные без упомянутых выше целей, 
а также денежные пожертвования как для нужд религиозного общества по содержа
нию (ремонт, отопление и т. п.) молитвенного здания или помещения, так и в пользу 
служителей культа, занесению в инвентарную опись культового имущества не подле
жат. Денежные добровольные пожертвования верующих учитываются путем ведения 
казначеем религиозного объединения приходо-расходной книги. 

56. Расходование пожертвованных сумм в соответствии с целями по управлению 
молитвенным зданием и имуществом культа может производиться членами испол
нительных органов религиозных обществ и уполномоченными групп верующих. 

57. В зданиях религиозного культа или в специально приспособленных по
мещениях, удовлетворяющих строительно-техническим и санитарным правилам, 
молитвенные собрания верующих, объединенных в группы или общества, происхо
дят без уведомления или разрешения органов власти. В помещениях, специально не 
приспособленных, молитвенные собрания верующих происходят с уведомления в 
сельских поселениях — сельского совета и в городских поселениях — отделения ми
лиции, а где последних нет — административного отдела. 

58. Во всех государственных, общественных, кооперативных и частных учрежде
ниях и предприятиях не допускается совершения каких-либо религиозных обрядов 
и церемоний культа, а также помещение каких-либо предметов культа. Настоящее 
запрещение не распространяется на отправление по просьбе умирающих или тяже
ло больных, находящихся в больницах и местах заключения, религиозно-культовых 
обрядов в особо изолированных помещениях, а равно на отправление религиозных 
обрядов на кладбищах и в крематориях. 

59. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний 
под открытым небом допускаются с особого каждый раз разрешения, получаемого в 
городах, являющихся административными центрами не ниже районных, — от соот
ветствующего административного отдела или отделения, в городах, не являющихся 
административными центрами, а также в рабочих и курортных поселках, от прези
диума городского или поселкового совета, а в сельских местностях, от администра
тивного отделения районного исполнительного комитета или от волостного испол
нительного комитета. Ходатайства о выдаче таких разрешений подаются не менее 
чем за две недели до срока назначенной церемонии. Для религиозных служений, 
связанных с похоронами, вышеуказанных разрешений не требуется. 

60. Для религиозных шествий, являющихся неотъемлемой частью богослужения, 
совершаемых вокруг зданий культа как в городах, так и в сельских местностях осо
бых разрешений или уведомлений органов власти не требуется, при том условии, 
что эти шествия не нарушают нормального уличного движения. 

61. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний 
вне места нахождения религиозного объединения могут быть допущены с особого 
каждый раз разрешения органа, заключившего договор о пользовании культовым 
имуществом. Такое разрешение может быть выдано после предварительного согла-
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сования с тем исполнительным комитетом, в районе которого предполагается со
вершение шествия, обряда или церемонии. 

62. Учет религиозных обществ, а также групп верующих в пределах соответствую
щей территории производится органами, регистрирующими религиозные объеди
нения (ст. 6). 

63. Органы, регистрирующие религиозные объединения (ст. 6), сообщают цифро
вые сведения о них по формам и в сроки, устанавливаемые Народным ко
миссариатом внутренних дел РСФСР, в уездные и окружные административные от
делы, народные комиссариаты внутренних дел автономных республик и краевые, 
областные и губернские административные отделы, суммируя сведения, получен
ные от нижестоящих административных отделов, сообщают их в Народный комис
сариат внутренних дел РСФСР. 

64. Надзор за деятельностью религиозных объединений, а также за сохранностью 
передаваемого на основании договора в их пользование здания и имущества культа, 
возлагается на регистрирующие органы, причем в сельских местностях этот надзор 
возлагается также и на сельские советы. 

II 
65. Все фактически существующие на территории РСФСР ко дню издания насто

ящего постановления религиозные объединения обязаны в годичный срок зарегис
трироваться по месту своего нахождения в порядке и органах, указанных в настоя
щем постановлении. 

66. Религиозно-культовые объединения, не выполнившие требований предыду
щей статьи, считаются закрытыми с последствиями, предусмотренными настоящим 
постановлением. 

67. С изданием настоящего постановления считать утратившими силу нижесле
дующие узаконения РСФСР: 

1) постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета от 
27 декабря 1921 года о ценностях, находящихся в церквах и монастырях (Собр. узак. 
1922 г. № 19, ст. 215); 

2) постановление Президиума Всероссийского центрального исполнительного 
комитета от 30 июля 1923 года о перенесении десяти дней отдыха, предоставленных 
населению православного вероисповедания по ст. 112 Кодекса законов о труде, из
дания 1922 года, со старого на новый стиль (Собр. узак. 1923 г. № 70, ст. 678); 

3) постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета от 
14 августа 1923 г. о разъяснении постановления о перенесении десяти дней отдыха 
на новый стиль (Собр. узак. 1923 г. № 72, ст. 707); 

4) постановление Совета народных комиссаров от 19 сентября 1923 г. о порядке 
реализации церковных имуществ обиходного характера (Собр. узак. 1923 г. № 79, 
ст. 762). 

68. Предложить народным комиссариатам РСФСР в месячный срок отменить ве
домственные циркуляры, разъяснения и распоряжения, противоречащие настоящему 
постановлению, и опубликовать перечень ведомственных актов, сохранивших силу. 

Подписали: 
Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета 
М. Калинин. 
Заместитель Председателя Совета народных комиссаров А. Смирнов. 
Заместитель секретаря Всероссийского центрального исполнительного комитета 
А. Досов. 
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Приложение № 14 

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ 
митрополита Нижегородского СЕРГИЯ 

О НУЖДАХ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАТРИАРШЕЙ ЦЕРКВИ В СССР 
(19.2.1930) 

Для тов. Смидовича П. Г. 

I. Страховое обложение церквей, особенно в сельских местностях, иногда дости
гает таких размеров, что лишает общину возможности пользоваться церковным зда
нием... 

..Л. Необходимо отменить обложение церквей различными сельскохозяйствен
ными и другими продуктами..., а также специально хозяйственными сборами, на
пример на тракторизацию, индустриализацию, на покупку облигаций госзаймов и 
т. п., в принудительном порядке. За неимением у церквей хозяйства, налог, есте
ственно, падает на членов религиозной общины, является, таким образом, как бы 
особым налогом на веру, сверх других налогов, уплачиваемых верующими наравне 
с прочими гражданами. 

...6. Необходимо разъяснить, чтобы члены Приходсоветов, церковные старосты 
и сторожа и другие лица, обслуживающие местный храм не приравнивались за это 
к кулакам и не облагались усиленными налогами. 

7. Необходимо разъяснить, чтобы представители прокуратуры на местах, в случае 
обращения к ним православных общин или духовенства с жалобами, не отказывали 
им в защите их законных прав при нарушении их местными органами власти или 
какими-либо организациями. 

8. Необходимо признать за правило, чтобы при закрытии церквей решающим 
считалось не желание неверующей части населения, а наличие верующих, желаю
щих и могущих пользоваться данным зданием; чтобы православный храм, по ликви
дации одной общины, мог быть передан только православной же обшине, если в 
наличии есть достаточное количество желающих образовать такую общину, и что
бы, по упразднении храма (от каких бы причин оно ни зависело) членам православ
ной общины предоставлено было право приглашать своего священника для испол
нения всех их семейных треб у себя на дому. 

...10. Пожелания духовенства: чтобы служители культа, как не пользующиеся при 
извлечении дохода наемным трудом, приравнены были по-прежнему к лицам сво
бодных профессий, а не к нетрудовому элементу, тем более не к кулакам. 

II. Чтобы при обложении подоходным налогом, сумма доходов не назначалась 
произвольно, иногда вне всяких возможностей... 

12. Чтобы в отношении служителей культа, как элемента не кулацкого, дана была 
сельским властям ясная инструкция, устанавливающая некоторые границы каса
тельно сроков и размеров местных налогов в порядке самообложения. 

13. Чтобы служители культа, не занимающиеся сельским хозяйством, скотовод
ством, охотой и т. п., не облагались продуктами упомянутых занятий... 

14. Чтобы при описи имущества за неуплату налогов оставлялся законный мини
мум обстановки, одежды, обуви и пр. 

15. Чтобы при назначении трудовой повинности принимались во внимание как 
сообразный со здравым разумом размер налагаемой повинности (например, на свя-
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щенника села Люк, Боткинской области, наложено срубить, распилить и расколоть 
200 кубов дров), так и возраст и состояние здоровья подвергаемых повинности. 

16. Чтобы служители культа не лишались права иметь квартиру в пределах своего 
прихода и около храма в сельских местностях, хотя бы и в селениях, перешедших на 
колхоз, и, чтобы лица, предоставляющие служителям культа такую квартиру, не об
лагались за это налогами в усиленной степени. 

17. Чтобы детям духовенства разрешено было учиться в школах первой и второй 
ступени и чтобы те из них, кто с осени 1929 года уже были зачислены в состав сту
дентов вуза, не изгонялись за одно свое происхождение, а изгнанным предоставлено 
было право закончить свое образование. 

...19. Летом 1929 года возбуждалось ходатайство об открытии в Ленинграде Выс
ших богословских курсов Православной Патриаршей Церкви. Весьма желательно 
получить удовлетворение этого ходатайства, хотя бы в целях уравнения нашего цер
ковного течения с обновленческим, у которого есть академия. 

20. Давно чувствуется потребность иметь в Патриархии какое-нибудь периоди
ческое издание, хотя бы в виде ежемесячного бюллетеня для печатания распоряже
ний, постановлений, посланий и проч. центральной церковной власти, имеющих 
общецерковный интерес. 

21. Ввиду газетных статей о необходимости пересмотра Конституции СССР в 
смысле совершенного запрещения религиозной пропаганды и дальнейших ограни
чений церковной деятельности, просим защиты и сохранения за Православной Цер
ковью тех прав, какие предоставлены ей действующими законоположениями СССР. 

Иван Николаевич Страгородский, 
(митрополит Нижегородский Сергий, 
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя) 

(Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991), М. 1995, т. 1, с. 317. 

Приложение № 15 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

ПРИНЯТО 
ПОМЕСТНЫМ СОБОРОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(31.1.-4.2.1945) 

В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного 
управления и церковного суда — законодательная, административная, судебная — 
принадлежит Поместному Собору, периодически созываемому, в составе епископов, 
клириков и мирян. 

/. Патриарх 
1. В соответствии с правилом 34 свв. Апостолов, Русская Православная Церковь 

возглавляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и управляется им 
совместно со Священным Синодом. 
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2. Имя Патриарха возносится за богослужениями во всех храмах Русской Право
славной Церкви как в СССР, так и за границей по следующей формуле: «О Святей
шем Отце нашем (имя), Патриархе Московском и всея Руси», 

3. Патриарху принадлежит право обращаться с пастырскими посланиями по цер
ковным вопросам ко всей Русской Православной Церкви. 

4. Патриарх от лица Русской Православной Церкви ведет сношения по церков
ным делам с предстоятелями других автокефальных православных церквей. 

5. Патриарх, в случае нужды, преподает Преосвященным архиереям братские со
веты и указания касательно их должности и управления. 

6. Патриарху принадлежит право награждать Преосвященных архиереев установ
ленными титулами и высшими церковными отличиями. 

7. Патриарх для решения назревших важных церковных вопросов созывает, с раз
решения Правительства, Собор Преосвященных Архиереев и председательствует на 
Соборе, а когда требуется выслушать голос клира и мирян и имеется внешняя воз
можность к созыву очередного Поместного Собора, созывает таковой он и предсе
дательствует на нем. 

8. Патриарх состоит епархиальным архиереем Московской епархии. 
9. Для облегчения Патриарха в его попечениях об общецерковных делах Москов

ской епархией управляет, по указаниям Патриарха, на правах епархиального архи
ерея, Патриарший Наместник, с титулом митрополита Крутицкого. 

10. В ближайшем ведении Патриарха в Москве состоит и Богословский институт — 
высшее духовное учебное заведение, имеющее целью давать духовное образование 
будущим пастырям Церкви и подготовлять преподавателей богословских предметов. 

11. По вопросам, требующим разрешения Правительства Союза ССР, Патриарх 
сносится с Советом по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР. 

12. В случае смерти Патриарха или иной причины, делающей невозможным ис
полнение им патриаршей должности, Местоблюстителем Патриаршего Престола 
становится старейший по хиротонии из постоянных членов Священного Синода. 

13. В период междупатриаршества: 
а) управление Русской Православной Церковью принадлежит Местоблюстителю 

со Священным Синодом; 
б) имя Местоблюстителя возносится за богослужением во всех храмах Русской 

Церкви: 
в) послания ко всей Русской Церкви, а равно и к предстоятелям других авто

кефальных церквей исходят за подписью Патриаршего Местоблюстителя; 
г) митрополит Крутицкий вступает в самостоятельное управление Московской 

епархией. 
14. По освобождении Патриаршего Престола Священный Синод под председа

тельством Местоблюстителя ставит вопрос о созыве Собора для выбора нового Пат
риарха и определяет время созыва не позднее шести месяцев по освобождении Пат
риаршего Престола. 

15. На Соборе, созванном для выбора Патриарха, председательствует Местоблю
ститель, 

16. Патриарх имеет печать и штамп, зарегистрированные подлежащей граждан
ской властью. 

//. Священный Синод 
17. Священный Синод состоит из шести членов — епархиальных архиереев, при 

председателе — Патриархе. 
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18. Три члена Священного Синода являются постоянными, три — временными, 
19. Постоянными членами Священного Синода состоят митрополиты: Киевский, 

Ленинградский и Крутицкий. 
20. Временные члены Синода вызываются для присутствия на одной сессии, со

гласно списку архиереев по старшинству хиротонии, по одному из каждой группы, 
на которые разделяются все епархии. 

21. Синодальный год разделяется на две сессии: летняя сессия (март — август) и 
зимняя сессия (сентябрь — февраль). 

22. Для заведывания отдельными отраслями управления Патриархии при Свя
щенном Синоде могут быть организованы особые отделы (учебный, издательский, 
хозяйственный и другие). 

///. Епархии 
23. Русская Православная Церковь разделяется на епархии, границы которых дол

жны совпадать с гражданскими границами — областными, краевыми и республи
канскими. 

24. Во главе епархии стоит епархиальный архиерей, назначаемый указом Святей
шего Патриарха и носящий титул по своему кафедральному городу. 

25. По мере надобности в помощь епархиальным архиереям назначаются викар
ные епископы с кругом обязанностей по усмотрению епархиального архиерея. 

26. Епархиальный архиерей является ответственным главою вверенной ему епар
хии, которою управляет или единолично (по местным условиям), или при содей
ствии Епархиального Совета, пользуясь своим должностным штампом и печатью, 
зарегистрированными подлежащей гражданской властью. При архиерее состоит 
канцелярия епархиального архиерея. 

27. Епархиальный Совет, где таковой будет Архиереем образован, состоит из трех-
пяти лиц в пресвитерском сане. Задача Епархиального Совета — подготовлять к ар
хиерейскому решению дела, направляемые в Епархиальный Совет для сей цели 
епархиальным архиереем. 

28. Епархиальному архиерею принадлежит право обращаться с архипастырскими 
посланиями в пределах епархии. 

29. Епархия разделяется на благочиннические округа во главе с благочинными, 
назначенными епархиальным архиереем. 

30. Благочинные наблюдают за деятельностью и поведением приходского духо
венства округа, посещая приходы не менее двух раз в год; объявляют подведомым 
им причтам распоряжения епархиального архиерея; в случае нужды делают братс
кие указания приходским настоятелям и другим членам причта, заботятся об удов
летворении религиозных потребностей верующих в приходах, не имеющих времен
но священнослужителей; ходатайствуют пред архиереем о награждении заслужива
ющих поощрения и представляют о своей деятельности и о состоянии вверенных 
округов отчет епархиальному архиерею в конце каждого полугодия, а об особо важ
ных случаях доносят безотлагательно. 

31. Епархиальные архиереи представляют Патриарху ежегодно отчет по установ
ленной форме по вверенным им епархиям. 

32. По епархиям, где есть возможность, с разрешения подлежащих органов влас
ти, учреждаются богословско-пастырские курсы для приготовления кандидатов свя
щенства по программам, утвержденным Патриархом. 

33. В целях обеспечения храмов епархии необходимыми принадлежностями бо
гослужения — церковными свечами, ладаном и прочим, в епархии, с разрешения 

19-7651 
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местной гражданской власти, может быть учрежден свечной завод, равно как и из
готовление венчиков, крестиков, разрешительных молитв и подобных предметов. 

34. Имеющиеся в епархии монастыри руководятся уставом, утвержденным Пат
риархом. 

IV. Приходы 
35. Во главе каждой приходской общины верующих стоит настоятель храма, на

значаемый епархиальным архиереем для духовного руководства верующих и управ
ления причтом и приходом. 

36. Настоятель храма является ответственным пред епархиальным архиереем за 
исправное, согласно с церковным уставом, совершение богослужения и за точное 
выполнение указаний епархиального архиерея в отношении духовного руководства 
причтом и приходской общиной. Настоятели храма, в частности, обязаны следить 
за тем, чтобы уклад и распорядок приходской жизни не препятствовали выполне
нию прихожанами гражданских обязанностей, например: в сельских местностях, в 
период полевых работ, богослужение должно совершаться только в часы, свободные 
от сельскохозяйственных работ, и т. п. 

37. Приходская община может быть организована по добровольному согласию 
верующих по регистрации местной гражданской власти, на основании поданного 
ими заявления. 

38. Предоставление храма или молитвенного дома приходской общине верующих 
происходит в ответ на заявление верующих подлежащими органами государствен
ной власти по соглашению с епархиальным архиереем, который наблюдает за целе
сообразным распределением храмов и приходов на территории епархии. 

39. Православная приходская община, в лице группы верующих (не менее 20 че
ловек), получает в бесплатное пользование предоставляемый ей храм и церковную 
утварь от местной гражданской власти по особому договору и поручает наблюдение 
и хранение получаемого церковного имущества избранному ею из своей среды Ис
полнительному органу в составе 3-х человек и настоятеля храма, которые и отвечают 
вместе с подписавшими договор за целость имущества пред гражданской властью. 

40. Настоятель храма является по своей должности непременным членом приход
ской обшины и председателем исполнительного ее органа (церковного совета), ко
торый состоит из 4-х членов: помимо настоятеля по должности — из церковного 
старосты, его помощника и казначея (все трое избираются общим приходским со
бранием или — если приходская община организуется вновь — группой верующих, 
получающих в бесплатное пользование храм, из своей среды). 

41. Исполнительный орган приходской общины верующих, под непосредствен
ным руководством и наблюдением настоятеля храма и при ответственности перед 
гражданской властью за сохранность здания и имущества храма, ведет церковное 
хозяйство, заботится о содержании, отоплении, освещении и ремонте храма и ут
вари, о снабжении храма всем необходимым для совершения богослужения, как-
то: ризницей, богослужебными книгами, ладаном, погребальными венчиками, 
разрешительными молитвами, нательными крестиками и прочим; вносит необхо
димые суммы на приобретение вещества для Св. Мира через епархиального архи
ерея в Патриархию; является ответственным распорядителем денежных средств 
прихода, следит за правильным учетом и расходованием этих средств; делает взно
сы и отчисления из приходских средств на церковные и патриотические нужды, 
на содержание причта, если по договору причт получает в вознаграждение за свои 
труды определенное жалование от храма; вносит потребные суммы на содержание 
епархиального архиерея и его Управление, на епархиальные богословско-пастыр-
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ские курсы, а также на общецерковные нужды: на Патриаршее управление, на со
держание духовных учебных заведений при Патриархии. 

42. Общее приходское собрание избирает Ревизионную комиссию в составе 3-х лиц. 
Ревизионная комиссия приходской общины имеет постоянное наблюдение за со
стоянием церковного имущества и за движением церковных сумм и раз в квартал 
производит документальную ревизию наличия церковного имущества и денежных 
сумм, а также правильности произведенных расходов, и свои выводы и предложе
ния вносит на рассмотрение общего собрания прихожан или групп верующих, по
лучивших в бесплатное пользование храм. При наличии злоупотреблений, недоста
чи имущества или денежных средств Ревизионная комиссия составляет акт, кото
рый препровождает в местный горсовет или сельсовет. 

43. Церковные суммы составляются: из добровольных взносов верующих при та
релочном сборе за богослужениями, таких же взносов на просфоры, свечи и прочее, 
из пожертвований вообще на нужды храма. 

44. Церковные суммы вносятся на хранение в банк или сберкассу на имя данного 
храма и получаются по чекам за подписью настоятеля и казначея прихода. Приход
ские средства учитываются путем ведения приходо-расходных книг. 

45. Ведомость о приходе и расходе церковных сумм по полугодиям настоятель 
храма представляет епархиальному архиерею. 

46. В случае незакономерных действий исполнительного органа в целом или от
дельных членов его настоятель храма доносит об этом епархиальному архиерею, 
который, по расследовании непосредственно или через благочинного и по сноше
нии с Уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК 
СССР, предлагает общине заменить неисправных членов исполнительного органа 
новыми членами. 

47. В случае смерти настоятеля или перевода его к другому храму исполнитель
ный орган составляет акт о проверке церковного имущества, согласно которому 
новый настоятель входит в совместное с исполнительным органом заведование этим 
имуществом. 

Настоятель храма имеет свою печать и штамп, зарегистрированные подлежащей 
гражданской властью. 

(Православный церковный календарь на 1946 год. Изд. Московской Патриархии) 

Приложение № 16 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПО ДОКЛАДУ АРХИЕПИСКОПА ТУЛЬСКОГО И БЕЛЕВСКОГО ПИМЕНА 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В «ПОЛОЖЕНИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
(18 июля 1961 года) 

1. Высказанные соображения по вопросу об изменениях в «Положении об управ
лении Русской Православной Церкви», касающихся раздела IV — «О приходах», 
одобрить. 

2. Журнальное Постановление Священного Синода от 18 апреля 1961 года о ме
рах по улучшению существующего строя приходской жизни и по приведению его в 

19* 



580 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

соответствие с гражданским законодательством «О религиозных объединениях» в 
СССР утвердить, и впредь до созыва очередного Поместного Собора Русской Пра
вославной Церкви установить следующую схему управления приходом: 

а) Православная приходская община Русской Православной Церкви, объединяю
щая не менее 20 членов православного вероисповедания, состоящая в каноничес
ком ведении епископа, создается по добровольному согласию верующих для 
удовлетворения религиозно-нравственных нужд под духовным руководством из
бранного общиной и получившего благословение епархиального архиерея священ
ника, зарегистрированная местной гражданской властью, получившая от нее в бес
платное пользование храм и церковную утварь по особому договору и ответственная 
за целость имущества перед советским законом. 

б) Приходская община является частью Русской Православной Церкви, а вместе 
и Вселенской Христовой Церкви, и имеет самостоятельный характер в управлении 
хозяйством и финансами. 

в) Для управления делами прихода организуются, в соответствии с общецерков
ным началом соборного управления, два органа: церковно-приходское собрание как 
орган распорядительный (собрание членов-учредителей «двадцатки») и церковно
приходской совет как орган исполнительный в составе трех человек — старосты, 
помощника старосты и казначея, избираемых общиной из прихожан правоспособ
ных и доброй христианской нравственности. 

Для постоянного наблюдения за состоянием церковного имущества, за движени
ем церковных сумм, поквартальной документальной ревизии наличия церковного 
имущества и денежных сумм и определения правильности произведенных расходов 
избирается ревизионная комиссия в составе трех лиц, которая представляет свои 
выводы и предложения на рассмотрение общего собрания прихожан. При наличии 
злоупотреблений, недостачи имущества или денежных средств ревизионная комис
сия составляет акт и препровождает его в местные горсовет или сельсовет. 

г) Приходское собрание, в составе лиц, подписавших договор на пользование 
храмом и культовым имуществом, созывается по мере надобности с разрешения 
местных горсоветов или райсоветов (в сельской местности) и решает все вопросы, 
связанные с управлением и жизнью этих обшин. 

д) Исполнительный орган приходской общины верующих, ответственный за 
свою деятельность перед общеприходским собранием, в период между двумя при
ходскими собраниями осуществляет руководство хозяйственно-финансовой жиз
нью прихода. Он несет ответственность перед гражданской властью за сохранность 
здания и имущество храма, ведет церковное хозяйство, заботится о содержании, 
отоплении, освещении и ремонте храма и утвари, о снабжении храма всем необхо
димым для совершения богослужения, как-то: ризница, богослужебные книги, 
ладан, погребальные венчики, разрешительные молитвы, нательные крестики и 
проч. Исполнительный орган является ответственным распорядителем денежных 
средств прихода и строго следит за правильным учетом и расходованием этих 
средств. Он делает взносы и отчисления из приходских средств на церковные и 
патриотические нужды; оплачивает содержание священнослужителей, если тако
вые состоят на определенной заработной плате, содержание рабочих и служащих 
храма: вносит на добровольных началах денежные суммы на содержание епархи
ального архиерея и его управления, на Патриаршее управление, на содержание 
духовно-учебных заведений при Патриархии и в пенсионный фонд, исходя из по
требности и наличия средств, поступивших из добровольных пожертвований 
верующих на церковные нужды. 
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е) Церковные суммы составляются из добровольных взносов верующих при таре
лочном сборе за богослужениями, таких же взносов за просфоры, свечи и пр., из 
пожертвований вообще на нужды храма. 

ж) Денежные средства религиозной обшины вносятся на хранение в Государ
ственный Банк на имя данной общины и получаются по чекам за подписью предсе
дателя (старосты) и казначея церковного совета религиозной общины. Средства об
шины учитываются ведением приходно-расходных книг. 

з) Исполнительный орган религиозной общины имеет свой штамп и свою печать, 
зарегистрированные подлежащей гражданской властью. 

и) Настоятель прихода и прочие священники (где они есть) суть пастыри прихо
да, которым поручено епископом совершение в приходском храме общественного 
богослужения и церковных треб, преподание церковных таинств по Церковному 
Уставу и руководство их в жизни христианской. Они ответственны перед Богом и 
своим епископом за благостояние прихода со стороны его религиозной настроенно
сти и нравственного преуспеяния. 

к) Настоятель храма, памятуя слова апостолов: «А мы постоянно пребудем в мо
литве и служении слова» (Деян. 6,2-4), осуществляет духовное руководство прихожа
нами, наблюдает, чтобы богослужения совершались в храме истово, благолепно, в 
соответствии с требованиями Церковного Устава и чтобы все религиозные нужды 
прихожан удовлетворялись своевременно и тщательно. Он осуществляет наблюде
ние за дисциплиной членов причта, представляет их своему духовному начальству к 
наградам. Он заботится о развитии доброй нравственности в приходе. Для достиже
ния этой цели он, прежде всего, подает добрый пример своим личным поведением 
на приходе. Он заботится также о том, чтобы все принадлежности богослужения 
были в исправном благоприличном виде и своевременно доводит до сведения ис
полнительного органа общины о нуждах, связанных с нормальным отправлением 
богослужения, треб и церковных таинств. 

л) Исполнительный орган не вмешивается в распорядок богослужений и в дела 
взаимоотношений членов причта между собой. В случае ненормальностей в этих 
вопросах он обращается к епископу, исключительной компетенции которого подле
жит суждение об этом. При приглашении на работу в храме псаломщиков, понома
рей, алтарников и вообще лиц так или иначе участвующих в богослужении испол
нительный орган согласует кандидатов на эти должности с настоятелем. 

м) Строгое соблюдение как духовенством, так и приходскими общинами граж
данского законодательства о Церкви, не говоря уже о церковной дисциплине, обя
зательно. В этом — залог общего церковного благополучия Русской Православной 
Церкви и приходского благополучия — в частности. 

(Основание: «Книга правил святых апостолов, Вселенских и Поместных Соборов 
и святых отец»; «Положение об управлении Русской Православной Церкви» 1945 
года; Журнальное Постановление Священного Синода Русской Православной Цер
кви от 18 апреля 1961 года; Постановление ВЦИКа и СНК РСФСР «О религиозных 
объединениях» от 8 апреля 1929 года.) 

...4. Перечисленные выше параграфы заменяют собой IV раздел («Приходы») в 
«Положении об управлении Русской Православной Церкви»... 

5. В III разделе («Епархии») «Положения об управлении Русской Православной 
Церкви», в параграфе 30, исключить фразу, начинающуюся после последней запя
той («а также наблюдает за правильностью хозяйственной стороны приходов»). 

(Журнал Московской Патриархии. 1961. №8. С. 15—17) 
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Приложение № 17 

УСТАВ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПРИНЯТ ЮБИЛЕЙНЫМ АРХИЕРЕЙСКИМ СОБОРОМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

13— 16 августа 2000 года 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Русская Православная Церковь является многонациональной Поместной Ав

токефальной Церковью, находящейся в вероучительном единстве и молитвенно-
каноническом общении с другими Поместными Православными Церквами. 

2. Входящие в Русскую Православную Церковь Самоуправляемые Церкви, Эк
зархаты, епархии, Синодальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, 
братства, сестричества, Духовные учебные заведения, миссии, представительства и 
подворья (далее по тексту Устава именуемые «канонические подразделения») кано
нически составляют Московский Патриархат. «Московский Патриархат» — другое 
официальное наименование Русской Православной Церкви. 

3. Юрисдикция Русской Православной Церкви простирается на лиц православ
ного исповедания, проживающих на канонической территории Русской Православ
ной Церкви: в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а так
же на добровольно входящих в нее православных, проживающих в других странах. 

4. Русская Православная Церковь при уважении и соблюдении существующих в 
каждом государстве законов осуществляет свою деятельность на основе: 

а) Священного Писания и Священного Предания; 
б) канонов и правил святых апостолов, святых Вселенских и Поместных Собо

ров и святых отцов; 
в) постановлений своих Поместных и Архиерейских Соборов, Священного Си

нода и Указов Патриарха Московского и всея Руси; 
г) настоящего Устава. 
5. Русская Православная Церковь зарегистрирована в качестве юридического 

лица в Российской Федерации как централизованная религиозная организация. 
Московская Патриархия и иные канонические подразделения Русской Православ
ной Церкви, находящиеся на территории Российской Федерации, регистрируются в 
качестве юридических лиц как централизованные или местные религиозные орга
низации. Канонические подразделения Русской Православной Церкви, находящие
ся на территории иных государств, могут быть зарегистрированы в качестве юриди
ческих лиц в соответствии с существующими в каждой стране законами. 

6. Русская Православная Церковь имеет иерархическую структуру управления. 
7. Высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Со

бор, Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с Патриархом Московским 
и всея Руси. 

8. В Русской Православной Церкви действует церковный суд в трех инстанциях: 
а) епархиальный суд; 
б) общецерковный суд; 
в)суд Архиерейского Собора. 
9. Должностные лица и сотрудники канонических подразделений, а также кли

рики и миряне не могут обращаться в органы государственной власти и в граждан-
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ский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая канони
ческое управление, церковное устройство, богослужебную и пастырскую деятель
ность. 

10. Канонические подразделения Русской Православной Церкви не ведут поли
тической деятельности и не предоставляют свои помещения для проведения поли
тических мероприятий. 

И. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 
1. В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения и кано

нического устроения принадлежит Поместному Собору. 
2. Сроки созыва Поместного Собора определяются Архиерейским Собором. В ис

ключительных случаях Поместный Собор может быть созван Патриархом Москов
ским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Синодом. Поместный Собор 
состоит из архиереев, представителей клира, монашествующих и мирян, в количестве 
и порядке, определяемых Архиерейским Собором. Ответственность за подготовку По
местного Собора несет Архиерейский Собор, который разрабатывает, предваритель
но одобряет и вносит на утверждение Поместного Собора программу, повестку дня, 
регламент заседаний и структуру этого Собора, а также принимает иные решения, 
относящиеся к проведению Поместного Собора. В случае, если Поместный Собор 
созывается Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священ
ным Синодом, предложения о программе, повестке дня, регламенте заседаний и 
структуре Поместного Собора утверждаются Архиерейским Собором, заседание ко
торого в обязательном порядке должно предшествовать Поместному Собору. 

3. Членами Собора являются епархиальные и викарные архиереи Русской Пра
вославной Церкви по своему положению. 

4. Процедура избрания на Собор делегатов от клира, монашествующих и мирян 
и их квота устанавливаются Архиерейским Собором. В исключительных случаях 
процедура избрания на Собор делегатов от клира, монашествующих и мирян и их 
квота устанавливаются Священным Синодом с последующим утверждением Архи
ерейским Собором. 

5. Поместный Собор: 
а) истолковывает учение Православной Церкви на основе Священного Писания 

и Священного Предания, сохраняя вероучительное и каноническое единство с По
местными Православными Церквами; 

б) решает канонические, богослужебные, пастырские вопросы, обеспечивая 
единство Русской Православной Церкви, сохранение чистоты православной веры, 
христианской нравственности и благочестия; 

в) утверждает, изменяет, отменяет и разъясняет свои постановления, касающие
ся церковной жизни, в соответствии с п. 5 пп. «а», «б» настоящего раздела; 

г) утверждает постановления Архиерейского Собора, относящиеся к вероучению 
и каноническому устройству; 

д) канонизирует святых; 
е) избирает Патриарха Московского и всея Руси и устанавливает процедуру тако

го избрания; 
ж) определяет и корректирует принципы отношений между Церковью и государ

ством; 
з) выражает в необходимых случаях озабоченность проблемами современности. 
6. Председателем Собора является Патриарх Московский и всея Руси, в отсут

ствие Патриарха — Местоблюститель Патриаршего Престола. 
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7. Кворум Собора составляет 2/3 законно избранных делегатов, включая 2/3 ар
хиереев от общего числа иерархов — членов Собора. 

8. Собор утверждает повестку дня, программу, регламент проведения заседаний 
и свою структуру, а также избирает простым большинством присутствующих членов 
Собора Президиум, Секретариат и формирует необходимые рабочие органы. 

9. Президиум Собора состоит из Председателя (Патриарха Московского и всея 
Руси или Местоблюстителя) и двенадцати членов в архиерейском сане. 

Президиум руководит заседаниями Собора. 
10. Секретариат Собора состоит из Секретаря в архиерейском сане и двух по

мощников — клирика и мирянина. Секретариат несет ответственность за обеспече
ние членов Собора необходимыми рабочими материалами и за ведение протоколов 
заседаний. Протоколы подписываются Председателем, членами Президиума и Сек
ретарем. 

11. Собор избирает председателей (в архиерейском сане), членов и секретарей 
учрежденных им рабочих органов простым большинством голосов. 

12. Президиум, Секретарь и председатели рабочих органов составляют Собор
ный Совет. Соборный Совет является руководящим органом Собора. В его компе
тенцию входит: 

а) рассмотрение возникающих вопросов по повестке дня и внесение предложе
ний о порядке их изучения Собором; 

б) координация всей деятельности Собора; 
в) рассмотрение процедурных и протокольных вопросов; 
г) административно-техническое обеспечение нормальной деятельности Собора. 
13. Все архиереи — члены Собора составляют Архиерейское Совещание. 
Совещание созывается Председателем Собора по его инициативе, по решению 

Совета Собора или по предложению не менее 1/3 архиереев. В задачу Совещания 
входит обсуждение тех постановлений Собора, которые имеют особую важность и 
которые вызывают сомнения с точки зрения соответствия Священному Писанию, 
Священному Преданию, догматам и канонам, а также поддержания церковного 
мира и единства. 

Если какое-либо решение Собора или его часть отвергаются большинством при
сутствующих архиереев, то оно выносится на повторное соборное рассмотрение. 
Если же и после этого большинство присутствующих на Соборе иерархов его отвер
гнут, то оно теряет силу соборного определения. 

14. Открытие Собора и его ежедневные заседания предваряются совершением 
Божественной литургии или другого соответствующего уставного богослужения. 

15. Заседания Собора возглавляет Председатель или, по его предложению, один 
из членов Президиума Собора. 

16. В открытых заседаниях Собора помимо его членов могут принимать участие 
приглашенные богословы, специалисты, наблюдатели и гости. Степень их участия 
определяется регламентом, но в любом случаев они не имеют права участвовать в 
голосовании. Предложение о проведении закрытого заседания вправе вносить чле
ны Собора. Примечание: избрание Патриарха Московского и всея Руси проводится 
в закрытом заседании. 

17. Решения на Соборе принимаются большинством голосов, за исключением 
особых случаев, оговоренных принятым Собором регламентом. Когда имеет место 
равенство голосов при открытом голосовании, то перевес дает голос Председателя. 
При равенстве голосов в случае тайного голосования проводится повторное голосо
вание. 
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18. Все официальные документы Собора подписывают Патриарх Московский 
и всея Руси (Местоблюститель), члены Президиума и Секретарь. 

19. Постановления Собора входят в силу сразу после их принятия. 

III. АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 
1. Архиерейский Собор является высшим органом иерархического управления 

Русской Православной Церкви и состоит из епархиальных архиереев, а также ви
карных архиереев, возглавляющих Синодальные учреждения и Духовные академии 
или имеющих каноническую юрисдикцию над подведомственными им приходами. 
Иные викарные епископы могут участвовать в заседаниях Архиерейского Собора 
без права решающего голоса. 

2. Архиерейский Собор созывается Патриархом Московским и всея Руси (Мес
тоблюстителем) и Священным Синодом не реже одного раза в четыре года и в пред
дверии Поместного Собора, а также в исключительных случаях, предусмотренных, 
в частности, п. 20 раздела V настоящего Устава. По предложению Патриарха Мос
ковского и всея Руси и Священного Синода или 1/3 членов Собора — епархиальных 
архиереев может быть созван внеочередной Архиерейский Собор, который в таком 
случае собирается не позднее, чем через шесть месяцев после соответствующего 
синодального решения или обращения группы архиереев к Патриарху Московскому 
и всея Руси и Священному Синоду. 

3. Священный Синод несет ответственность за подготовку Архиерейского Собора. 
4. В обязанности Архиерейского Собора входит: 
а) хранение чистоты и неповрежденности православного вероучения и норм хри

стианской нравственности; 
б) принятие Устава Русской Православной Церкви и внесение в него изменений 

и дополнений; 
в) хранение догматического и канонического единства Русской Православной 

Церкви; 
г) решение принципиальных богословских, канонических, богослужебных и 

пастырских вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней деятельности 
Церкви; 

д) канонизация святых и утверждение богослужебных чинопоследований; 
е) компетентное истолкование святых канонов и иных церковных законополо

жений; 
ж) выражение пастырской озабоченности проблемами современности; 
з) определение характера отношений с государственными органами; 
и)поддержание отношений с Поместными Православными Церквам; 
к) создание, реорганизация и ликвидация Самоуправляемых Церквей, Экзарха

тов и епархий, а также определение их границ и наименований; 
л) создание, реорганизация и ликвидация Синодальных учреждений; 
м) утверждение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом 

Русской Православной Церкви; 
н) в преддверии Поместного Собора внесение предложений по повестке дня, 

программе, регламенту заседаний и структуре Собора, а также по процедуре избра
ния Патриарха Московского и всея Руси, если таковое избрание предполагается; 

о) наблюдение за претворением в жизнь решений Поместного Собора; 
п) суждение о деятельности Священного Синода и Синодальных учреждений; 
р) утверждение, отмена и внесение изменений в законодательные деяния Свя

щенного Синода; 
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с) создание и упразднение органов церковного управления; 
т) установление процедуры для всех церковных судов; 
у) рассмотрение финансовых отчетов, представляемых Священным Синодом, и 

одобрение принципов планирования предстоящих общецерковных доходов и рас
ходов; 

ф) утверждение новых общецерковных наград. 
5. Архиерейский Собор является церковным судом высшей инстанции. Как та

ковой он правомочен рассматривать и принимать решения: 
— в первой и последней инстанции по догматическим и каноническим отступ

лениям в деятельности Патриарха Московского и всея Руси; 
— в последней инстанции: 
а) по разногласиям между двумя и более архиереями; 
б) по каноническим проступкам и вероучительным отступлениям архиереев; 
в) по всем делам, переданным ему общецерковным судом для окончательного 

решения. 
6. Председателем Архиерейского Собора является Патриарх Московский и всея 

Руси или Местоблюститель Патриаршего Престола. 
7. Президиумом Архиерейского Собора является Священный Синод. Президиум 

несет ответственность за проведение Собора, а также за руководство им. Президиум 
предлагает повестку дня, программу и регламент заседаний Архиерейского Собора, 
вносит предложения о порядке изучения Собором возникающих проблем, рассмат
ривает процедурные и протокольные вопросы. 

8. Секретарь Архиерейского Собора избирается из членов Священного Синода. 
Секретарь несет ответственность за обеспечение Собора необходимыми рабочими 
материалами и за ведение протоколов. Протоколы подписываются Председателем 
Собора и членами Священного Синода. 

9. Открытие Собора и его ежедневные заседания предваряются совершением Бо
жественной литургии или другого соответствующего уставного богослужения. 

10. Заседания Собора возглавляет Председатель или, по его предложению, один 
из членов Священного Синода. 

11. На отдельные заседания Собора могут приглашаться без права решающего 
голоса богословы, специалисты, наблюдатели и гости. Степень их участия в работе 
Собора определяется регламентом. 

12. Решения на Соборе принимаются простым большинством голосов открытым 
или тайным голосованием, за исключением случаев, специально оговоренных при
нятым Собором регламентом. Когда при открытом голосовании голоса разделяются 
поровну, то решающим является голос Председателя. В случае равенства голосов 
при тайном голосовании проводится повторное голосование. 

13. Никто из архиереев — членов Архиерейского Собора не может отказаться от 
участия в его заседаниях, кроме случаев болезни или иной важной причины, кото
рая признается Собором уважительной. 

14. Кворум Архиерейского Собора составляют 2/3 иерархов — его членов. 
15. Постановления Архиерейского Собора входят в силу сразу после их принятия. 

IV. ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
1. Предстоятель Русской Православной Церкви носит титул: «Святейший Пат

риарх Московский и всея Руси». 
2. Патриарх Московский и всея Руси имеет первенство чести среди епископата 

Русской Православной Церкви и подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам. 
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3. Имя Патриарха Московского и всея Руси возносится за богослужениями во 
всех храмах Русской Православной Церкви по следующей формуле: «О Великом 
Господине и Отце нашем (имя), Святейшем Патриархе Московском и всея Руси». 

4. Патриарх Московский и всея Руси имеет попечение о внутреннем и внешнем 
благосостоянии Русской Православной Церкви и управляет ею совместно со Свя
щенным Синодом, являясь его Председателем. 

5. Отношения между Патриархом Московским и всея Руси и Священным Сино
дом, в соответствии с общеправославной традицией, определяются 34-м правилом 
свв. Апостолов и 9-м правилом Антиохийского Собора. 

6. Патриарх Московский и всея Руси вместе со Священным Синодом созывает 
Архиерейские Соборы, в исключительных случаях — Поместные Соборы, и предсе
дательствует на них. Патриарх Московский и всея Руси созывает также заседания 
Священного Синода. 

7. Осуществляя свою каноническую власть, Патриарх Московский и всея Руси: 
а) несет ответственность за исполнение постановлений Соборов и Священного 

Синода; 
б) представляет Соборам отчеты о состоянии Русской Православной Церкви за 

межсоборный период; 
в) поддерживает единство иерархии Русской Православной Церкви; 
г) осуществляет начальственное наблюдение за всеми Синодальными учрежде

ниями; 
д) обращается с пастырскими посланиями ко всей Полноте Русской Православ

ной Церкви; 
е) подписывает общецерковные документы после соответствующего одобрения 

Священным Синодом; 
ж) осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по управлению 

Московской Патриархией; 
з) сносится с Предстоятелями Православных Церквей во исполнение постанов

лений Соборов или Священного Синода, а равно и от своего имени; 
и) представляет Русскую Православную Церковь в отношениях с высшими орга

нами государственной власти и управления; 
к) имеет долг ходатайства и «печалования» перед органами государственной вла

сти как на канонической территории, так и за ее пределами; 
л) утверждает уставы Самоуправляемых Церквей, Экзархатов и епархий; 
м) принимает апелляции от епархиальных архиереев Самоуправляемых Церквей; 
н) издает указы об избрании и назначении епархиальных архиереев, руководи

телей Синодальных учреждений, викарных архиереев, ректоров Духовных школ и 
иных должностных лиц, назначаемых Священным Синодом; 

о) имеет попечение о своевременном замещении архиерейских кафедр; 
п) поручает архиереям временное управление епархиями в случае длительной бо

лезни, кончины или нахождения под церковным судом епархиальных архиереев; 
р) наблюдает за выполнением архиереями их архипастырского долга по окорм

лению епархий; 
с) имеет право посещения в необходимых случаях всех епархий Русской Право

славной Церкви (пр. 34 свв. Апостолов, пр. 9 Ант. Собора, Карф. 52 (63)); 
т) преподает архиереям братские советы как относительно их личной жизни, так 

и относительно исполнения ими архипастырского долга; в случае невнимания к его 
советам предлагает Священному Синоду вынести надлежащее постановление; 

у) принимает к рассмотрению дела, связанные с недоразумениями между архи-
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ереями, добровольно обращающимися к его посредничеству без формального судо
производства; решения Патриарха в таких случаях для обеих сторон обязательны; 

ф) принимает жалобы на архиереев и дает им надлежащий ход; 
х) разрешает архиереям отпуск на срок более 14 дней; 
ц) награждает архиереев установленными титулами и высшими церковными 

отличиями; 
ч) награждает клириков и мирян церковными наградами; 
ш) утверждает присуждение ученых степеней и званий; 
щ) имеет попечение о своевременном изготовлении и освящении святого мира 

для обшецерковных потребностей. 
8. Внешними отличительными знаками патриаршего достоинства являются бе

лый куколь, зеленая мантия, две панагии, великий параман и предносной крест. 
9. Патриарх Московский и всея Руси является епархиальным архиереем Москов

ской епархии, состоящей из города Москвы и Московской области. Патриарху Мо
сковскому и всея Руси в управлении Московской епархией помогает Патриарший 
Наместник на правах епархиального архиерея, с титулом митрополита Крутицкого 
и Коломенского. Территориальные границы управления, осуществляемого Патри
аршим Наместником на правах епархиального архиерея, определяются Патриархом 
Московским и всея Руси. 

10. Патриарх Московский и всея Руси является Священноархимандритом Свя
то-Троицкой Сергиевой Лавры, ряда других монастырей, имеющих особое истори
ческое значение, и управляет всеми церковными ставропигиями. Образование став-
ропигиальных монастырей и подворий в Московской епархии осуществляется по 
Указам Патриарха Московского и всея Руси. Образование ставропигий в пределах 
иных епархий осуществляется с согласия епархиального архиерея по решению Пат
риарха Московского и всея Руси и Священного Синода. 

11. Сан Патриарха является пожизненным. 
12. Право суда над Патриархом Московским и всея Руси, равно как и решение 

вопроса о его уходе на покой, принадлежит Архиерейскому Собору. 
13. В случае кончины Патриарха Московского и всея Руси, его ухода на покой, 

нахождения под церковным судом или иной причины, делающей невозможным ис
полнение им патриаршей должности, Священный Синод под председательством 
старейшего по хиротонии постоянного члена Священного Синода немедленно из
бирает из числа своих постоянных членов Местоблюстителя Патриаршего Престо
ла. Процедуру избрания Местоблюстителя устанавливает Священный Синод. 

14. Церковное имущество, которым обладает Патриарх Московский и всея Руси 
в силу своего положения и должности, является собственностью Русской Право
славной Церкви. Личное имущество Патриарха Московского и всея Руси наследует
ся в соответствии с законом. 

15. В период междупатриаршества: 
а) Русской Православной Церковью управляет Священный Синод под председа

тельством Местоблюстителя; 
б) имя Местоблюстителя возносится за богослужениями во всех храмах Русской 

Православной Церкви; 
в) Местоблюститель исполняет обязанности Патриарха Московского и всея Руси 

так, как они изложены в п. 7 раздела IV настоящего Устава, кроме пп. «ц»; 
г) митрополит Крутицкий и Коломенский вступает в самостоятельное управле

ние Московской епархией. 
16. Не позднее шести месяцев по освобождении Патриаршего Престола Место-
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блюститель и Священный Синод в порядке, определенном п. 2 раздела II настояще
го Устава, созывают Поместный Собор для избрания нового Патриарха Московско
го и всея Руси. 

17. Кандидат в Патриархи должен отвечать следующим требованиям: 
а) быть архиереем Русской Православной Церкви; 
б) обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом епархи

ального управления, отличаться приверженностью к каноническому правопорядку; 
в) пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа; 
г) «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3, 7); 
д) иметь возраст не моложе 40 лет. 

V. СВЯЩЕННЫЙ СИНОД 
1. Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси (Ме

стоблюстителем), является органом управления Русской Православной Церкви в 
период между Архиерейскими Соборами. 

2. Священный Синод ответственен перед Архиерейским Собором и через Патри
арха Московского и всея Руси представляет ему отчет о своей деятельности за меж
соборный период. 

3. Священный Синод состоит из Председателя — Патриарха Московского и всея 
Руси (Местоблюстителя), семи постоянных и пяти временных членов — епархиаль
ных архиереев. 

4. Постоянными членами являются: по кафедре — митрополиты Киевский и всея 
Украины; Санкт-Петербургский и Ладожский; Крутицкий и Коломенский; Мин
ский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии; Кишиневский и всея Мол
довы; по должности — председатель Отдела внешних церковных связей и управля
ющий делами Московской Патриархии. 

5. Временные члены вызываются для присутствия на одной сессии, по старшин
ству архиерейской хиротонии, по одному из каждой группы, на которые разделяют
ся епархии. Вызов епископа в Священный Синод не может последовать до истече
ния двухлетнего срока его управления данной епархией. 

6. Синодальный год распределяется на две сессии: летнюю (март — август) и зим
нюю (сентябрь — февраль). 

7. Епархиальные архиереи, руководители Синодальных учреждений и ректоры 
Духовных академий могут присутствовать в Священном Синоде с правом совеща
тельного голоса при рассмотрении дел, касающихся управляемых ими епархий, уч
реждений, школ или несения ими общецерковного послушания. 

8. Участие постоянных и временных членов Священного Синода в его заседани
ях является их канонической обязанностью. Отсутствующие без уважительных при
чин члены Синода подлежат братскому вразумлению. 

9. В исключительных случаях кворум Синода составляют 2/3 его членов. 
10. Заседания Священного Синода созываются Патриархом Московским и всея 

Руси (Местоблюстителем). 
11. Как правило, заседания Синода являются закрытыми. Члены Синода расса

живаются по протоколу, принятому в Русской Православной Церкви. 
12. Синод работает на основании повестки дня, представляемой Председателем 

и одобряемой Синодом в начале первого заседания. Вопросы, требующие предвари
тельного изучения, Председатель заблаговременно направляет членам Синода. Чле
ны Синода могут вносить предложения по повестке дня и поднимать вопросы 
с предварительным уведомлением о том Председателя. 
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13. Председатель руководит заседаниями в соответствии с принятым регламен
том. 

14. В случае, если Патриарх Московский и всея Руси по какой-либо причине 
временно не может осуществлять председательские обязанности в Синоде, обязан
ности Председателя исполняет старейший по архиерейской хиротонии постоянный 
член Синода. Временный Председатель Синода не является каноническим Место
блюстителем. 

15. Секретарем Священного Синода является управляющий делами Московской 
Патриархии. Секретарь ответственен за подготовку необходимых для Синода мате
риалов и составление журналов заседаний. 

16. Дела в Священном Синоде решаются общим согласием всех участвующих в 
заседании членов или большинством голосов. При равенстве голосов голос Пред
седателя является решающим. 

17. Никто из присутствующих в Священном Синоде не может воздерживаться от 
участия в голосовании. 

18. Каждый из членов Синода в случае несогласия с принятым решением может 
подать отдельное мнение, которое должен заявить на том же заседании с изложени
ем своих оснований и представить в письменной форме не позднее трех дней со дня 
заседания. Отдельные мнения прилагаются к делу, не останавливая его решение. 

19. Предложенные в повестке дня дела Председатель не вправе своею властью 
снимать с обсуждения, препятствовать их решению или приостанавливать претво
рение таковых решений в жизнь. 

20. В тех случаях, когда Патриарх Московский и всея Руси признает, что принятое 
решение не принесет пользы и блага Церкви, он заявляет протест. Протест должен 
быть сделан на том же заседании и затем изложен в письменном виде в семидневный 
срок. По истечении этого срока дело вновь рассматривается Священным Синодом. 
Если Патриарх Московский и всея Руси не найдет возможным согласиться и с новым 
решением дела, то оно приостанавливается и передается на рассмотрение Архиерей
ского Собора. Если отложить дело невозможно и решение должно быть принято не
замедлительно, Патриарх Московский и всея Руси действует по своему усмотрению. 
Принятое таким образом решение выносится на рассмотрение чрезвычайного Архи
ерейского Собора, от которого и зависит окончательное разрешение вопроса. 

21. Когда в Священном Синоде рассматривается дело по жалобе на членов Си
нода, заинтересованное лицо может присутствовать на заседании и давать объясне
ния, но при решении дела обвиняемый член Синода обязан оставить зал заседаний. 
При рассмотрении жалобы на Председателя он передает председательствование ста
рейшему по архиерейской хиротонии иерарху из числа постоянных членов Синода. 

22. Все журналы и определения Священного Синода подписываются сначала 
Председателем, затем всеми присутствующими на заседании членами, хотя бы не
которые из них были и не согласны с принятым решением и подали о том отдельное 
мнение. 

23. Определения Священного Синода входят в силу после их подписания и не 
подлежат пересмотру, исключая случаи, когда представляются новые данные, меня
ющие существо дела. 

24. Председатель Священного Синода осуществляет высшее наблюдение за точ
ным исполнением принятых постановлений. 

25. В обязанности Священного Синода входит: 
а) попечение о неповрежденном хранении и истолковании православной веры, 

норм христианской нравственности и благочестия; 
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б) служение внутреннему единству Русской Православной Церкви; 
в) поддержание единства с другими Православными Церквами; 
г) организация внутренней и внешней деятельности Церкви и решение возника

ющих в связи с этим вопросов общецерковного значения; 
д) толкование канонических постановлений и разрешение затруднений, связан

ных с их применением; 
е) регулирование богослужебных вопросов; 
ж) издание дисциплинарных постановлений, касающихся клира, монашествую

щих и церковных работников; 
з) оценка важнейших событий в области межцерковных, межконфессиональных 

и межрелигиозных отношений; 
и) поддержание межконфессиональных и межрелигиозных связей как на кано

нической территории Московского Патриархата, так и за его пределами; 
к) координация действий всей Полноты Русской Православной Церкви в ее уси

лиях по достижению мира и справедливости; 
л) выражение пастырской озабоченности общественными проблемами; 
м) обращение со специальными посланиями ко всем чадам Русской Православ

ной Церкви; 
н) поддержание должных отношений между Церковью и государством в соответ

ствии с настоящим Уставом и действующим законодательством; 
о) одобрение Уставов Самоуправляемых Церквей и Экзархатов; 
п) принятие гражданских уставов Русской Православной Церкви и ее канони

ческих подразделений, а также внесение в них изменений и дополнений; 
р) утверждение журналов Синодов Экзархатов; 
с) решение вопросов, связанных с учреждением или упразднением подотчетных 

Священному Синоду канонических подразделений Русской Православной Церкви 
с последующим утверждением на Архиерейском Соборе; 

т) установление порядка владения, пользования и распоряжения зданиями и иму
ществом Русской Православной Церкви. 

у) утверждение постановлений общецерковного суда. 
26. Священный Синод: 
а) избирает, назначает, в исключительных случаях перемешает архиереев и уволь

няет их на покой; 
б) вызывает архиереев для присутствия в Синоде; 
в) рассматривает отчеты архиереев о состоянии епархий и выносит по ним по

становления; 
г) инспектирует через своих членов деятельность архиереев всякий раз, когда со

чтет это нужным; 
д) определяет содержание архиереев. 
27. Священный Синод назначает: 
а) руководителей Синодальных учреждений и, по их представлению, их замести

телей; 
б) ректоров Духовных академий и семинарий, настоятелей (настоятельниц) и на

местников монастырей; 
в) архиереев, клириков и мирян для прохождения ответственного послушания за 

границей. 
28. Священный Синод может создавать комиссии или иные рабочие органы для 

попечения: 
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а) о решении важных богословских проблем, относящихся к внутренней и внеш
ней деятельности Церкви; 

б) о хранении текста Священного Писания, о его переводах и издании; 
в) о хранении текста богослужебных книг, о его исправлении, редактировании 

и публикации; 
г) о канонизации святых; 
д) о публикации сборников святых канонов, учебников и учебных пособий для 

Духовных учебных заведений, богословской литературы, официальной периодики 
и иной потребной литературы; 

е) о повышении богословской, духовной и нравственной подготовки клира 
и о деятельности Духовных учебных заведений; 

ж) о миссии, катехизации и религиозном образовании; 
з) о состоянии духовного просвещения; 
и) о делах монастырей и монашествующих; 
к) о делах милосердия и благотворительности; 
л) о должном состоянии церковного зодчества, иконописи, пения и прикладных 

искусств; 
м) о церковных памятниках и древностях, находящихся в ведении Русской Пра

вославной Церкви; 
н) об изготовлении церковной утвари, свечей, облачений и всего необходимого 

для поддержания богослужебной традиции, благолепия и благочиния в храмах; 
о) о пенсионном обеспечении духовенства и церковных работников; 
п) о решении экономических проблем. 
29. Осуществляя руководство Синодальными учреждениями, Священный Синод: 
а) утверждает положения о их деятельности; 
б) утверждает годовые планы работы Синодальных учреждений и принимает их 

отчеты; 
в) выносит постановления по наиболее важным аспектам текущей работы Сино

дальных учреждений; 
г) в случае необходимости осуществляет ревизию таковых учреждений. 
30. Священный Синод одобряет общецерковный план расходов, рассматривает 

сметы Синодальных учреждений, Духовных учебных заведений, а также соответству
ющие финансовые отчеты. 

31. В заботе о епархиях, монастырях и Духовных учебных заведениях Священ
ный Синод: 

а) образует и упраздняет епархии, изменяет их границы и наименования с после
дующим утверждением Архиерейским Собором; 

б) принимает типовые положения о епархиальных учреждениях; 
в) одобряет уставы монастырей и осуществляет общее наблюдение за монаше

ской жизнью; 
г) учреждает ставропигии; 
д) по представлению Учебного комитета утверждает уставы и учебные планы Ду

ховных учебных заведений, программы Духовных семинарий и учреждает новые 
кафедры в Духовных академиях; 

е) следит, чтобы действия всех органов церковной власти в епархиях, благочини
ях и приходах соответствовали законным постановлениям; 

ж) в случае необходимости проводит ревизии. 
32. Священный Синод выносит заключения по спорным вопросам, возникаю

щим в связи с толкованием настоящего Устава. 
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VI. МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ 
И СИНОДАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Московская Патриархия является учреждением Русской Православной Церк
ви, объединяющим структуры, непосредственно руководимые Патриархом Москов
ским и всея Руси. Московская Патриархия управляется Патриархом Московским 
и всея Руси. 

2. Синодальным учреждением является учреждение Русской Православной Цер
кви, ведающее кругом общецерковных дел, входящих в его компетенцию. 

3. Московская Патриархия и Синодальные учреждения являются органами ис
полнительной власти Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода. 
Московская Патриархия и Синодальные учреждения обладают исключительным 
правом полномочно представлять Патриарха Московского и всея Руси и Священ
ный Синод в рамках сферы своей деятельности и в пределах своей компетенции. 

4. Синодальные учреждения создаются или упраздняются по решению Архиерей
ского Собора или Священного Синода и подотчетны им. Положения (Уставы) Мос
ковской Патриархии и Синодальных учреждений и поправки к ним утверждаются 
Патриархом Московским и всея Руси с одобрения Священного Синода. 

5. Синодальные учреждения возглавляют лица, назначаемые Священным Сино
дом. 

6. В Московскую Патриархию на правах Синод&тьного учреждения входит Уп
равление делами. 

7. Синодальными учреждениями Русской Православной Церкви являются: 
а) Отдел внешних церковных связей; 
б) Издательский Совет; 
в) Учебный комитет; 
г) Отдел катехизации и религиозного образования; 
д) Отдел благотворительности и социального служения; 
е) Миссионерский отдел; 
ж) Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 

учреждениями; 
з) Отдел по делам молодежи. 
8. В случае необходимости могут быть созданы иные Синодальные учреждения. 
9. Синодальные учреждения являются координационными органами по отноше

нию к аналогичным учреждениям, действующим в Самоуправляемых Церквах, Эк
зархатах и епархиях, и как таковые имеют право обращаться в пределах своей компе
тенции к епархиальным архиереям и руководителям других канонических подразде
лений, направлять им свои нормативные документы и запрашивать соответствующую 
информацию. 

10. Деятельность Синодальных учреждений регулируется Положениями (Устава
ми), утвержденными Патриархом Московским и всея Руси с одобрения Священно
го Синода. 

VII. ЦЕРКОВНЫЙ СУД 
1. Судебная власть в Русской Православной Церкви осуществляется церковными 

судами посредством церковного судопроизводства. Никакие другие церковные орга
ны и липа не вправе принимать на себя осуществление функций церковного суда. 

2. Судебная система в Русской Православной Церкви устанавливается священ
ными канонами, настоящим Уставом и «Положением о церковном суде». 

3. Единство судебной системы Русской Православной Церкви обеспечивается: 
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а) соблюдением всеми церковными судами установленных правил церковного 
судопроизводства; 

б) признанием обязательности исполнения каноническими подразделениями и 
всеми членами Русской Православной Церкви судебных постановлений, вступив
ших в законную силу. 

4. Суд в Русской Православной Церкви осуществляется церковными судами трех 
инстанций: 

а) епархиальными судами, имеющими юрисдикцию в пределах своих епархий; 
б) общецерковным судом, с юрисдикцией в пределах Русской Православной Цер

кви; 
в) высшим судом — судом Архиерейского Собора, с юрисдикцией в пределах Рус

ской Православной Церкви. 
5. Канонические прещения, такие, как пожизненное запрещение в священно-

служении, извержение из сана, отлучение от Церкви налагаются епархиальным ар
хиереем или Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом только 
по представлению церковного суда. 

6. Порядок наделения полномочиями судей церковных судов устанавливается 
священными канонами, настоящим Уставом и «Положением о церковном суде». 

7. Судебные иски принимаются к рассмотрению церковным судом в порядке 
и на условиях, установленных «Положением о церковном суде». 

8. Вступившие в законную силу постановления церковных судов, а также их рас
поряжения, требования, поручения, вызовы и другие предписания являются обяза
тельными для всех без исключения клириков и мирян. 

9. Разбирательство дел во всех церковных судах закрытое. 
10. Епархиальный суд является судом первой инстанции. 
11. Судьями епархиальных судов могут быть священнослужители, наделенные 

епархиальным архиереем полномочиями осуществлять правосудие во вверенной ему 
епархии. Председатель суда может быть либо викарным архиереем, либо лицом в 
пресвитерском сане. Членами суда должны быть лица в пресвитерском сане. 

12. Председатель епархиального суда назначается епархиальным архиереем сро
ком на 3 года. Епархиальное собрание избирает, по представлению епархиального 
архиерея, не менее двух членов епархиального суда. 

13. Досрочный отзыв Председателя или члена епархиального суда осуществляет
ся по распоряжению епархиального архиерея с последующим рассмотрением этого 
решения Епархиальным собранием. 

14. Церковное судопроизводство осуществляется в судебном заседании при уча
стии Председателя и как минимум двух членов суда. 

15. Компетенция и процедура судопроизводства епархиального суда определя
ются «Положением о церковном суде». 

16. Постановления епархиального суда подлежат исполнению после их утверж
дения епархиальным архиереем. В случае несогласия епархиального архиерея с ре
шением епархиального суда он действует по своему усмотрению. Его решение вхо
дит в силу немедленно, но дело передается в общецерковный суд, который и прини
мает окончательное постановление. 

17. Епархиальные суды финансируются из епархиальных бюджетов. 
18. Общецерковный суд является судом второй инстанции. 
19. Общецерковный суд состоит из Председателя и не менее четырех членов в 

архиерейском сане, которые избираются Архиерейским Собором сроком на 4 года. 
20. Досрочный отзыв Председателя или члена обшецерковного суда осуществля-
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ется решением Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода с после
дующим утверждением Архиерейским Собором. 

21. Право назначать временно исполняющего обязанности Председателя или 
члена общецерковного суда в случае образовавшейся вакансии принадлежит Патри
арху Московскому и всея Руси и Священному Синоду. 

22. Компетенция и процедура судопроизводства общецерковного суда опреде
ляются «Положением о церковном суде». 

23. Постановления общецерковного суда подлежат исполнению после их утвер
ждения Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом. В случае не
согласия Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода с решением 
общецерковного суда в силу вступает решение Патриарха Московского и всея Руси 
и Священного Синода. В таком случае для окончательного решения дело может быть 
передано на суд Архиерейского Собора. 

24. Общецерковный суд осуществляет в предусмотренных «Положением о цер
ковном суде» процессуальных формах судебный надзор за деятельностью епархи
альных судов. 

25. Общецерковный суд финансируется из общецерковного бюджета. 
26. Суд Архиерейского Собора является церковным судом высшей инстанции. 
27. Судопроизводство осуществляется Архиерейским Собором в соответствии 

с «Положением о церковном суде». 
28. Обеспечение деятельности церковных судов осуществляется аппаратами этих 

судов, которые подчинены их председателям и действуют на основании «Положе
ния о церковном суде». 

VIII. САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ЦЕРКВИ 
1. Самоуправляемые Церкви, входящие в состав Московского Патриархата, осу

ществляют свою деятельность на основе и в пределах, предоставляемых Патриар
шим Томосом, издаваемым в соответствии с решениями Поместного или Архиерей
ского Собора. 

2. Решение об образовании или упразднении Самоуправляемой Церкви, равно как 
и определение ее территориальных границ, принимается Архиерейским Собором. 

3. Органами церковной власти и управления Самоуправляемой Церкви являют
ся Собор и Синод, возглавляемые Предстоятелем Самоуправляемой Церкви в сане 
митрополита или архиепископа. 

4. Предстоятель Самоуправляемой Церкви избирается Собором из числа канди
датов, утверждаемых Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом. 

5. Предстоятель вступает в должность после утверждения Патриархом Москов
ским и всея Руси. 

6. Предстоятель является епархиальным архиереем своей епархии и возглавляет 
Самоуправляемую Церковь на основе канонов, настоящего Устава и Устава Само
управляемой Церкви. 

7. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Самоуправляемой Церкви после 
имени Патриарха Московского и всея Руси. 

8. Решения об образовании или упразднении епархий, входящих в Самоуправля
емую Церковь, и определение их территориальных границ, принимается Патриар
хом Московским и всея Руси и Священным Синодом по представлению Синода 
Самоуправляемой Церкви. 

9. Архиереи Самоуправляемой Церкви избираются Синодом из кандидатов, ут
вержденных Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом. 
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10. Архиереи Самоуправляемой Церкви являются членами Поместного и Архи
ерейских Соборов и участвуют в их работе в соответствии с разделами II и III насто
ящего Устава и в заседаниях Священного Синода. 

11. Решения Поместного и Архиерейского Соборов и Священного Синода явля
ются обязательными для Самоуправляемой Церкви. 

12. Общецерковный суд и суд Архиерейского Собора являются церковными су
дами высшей инстанции Самоуправляемой Церкви. 

13. Собор Самоуправляемой Церкви принимает Устав, регламентирующий уп
равление этой Церковью на основе и в пределах предоставляемых Патриаршим То
мосом. Устав подлежит одобрению Священным Синодом и утверждению Патриар
хом Московским и всея Руси. 

14. Собор и Синод Самоуправляемой Церкви действуют в границах определен
ных Патриаршим Томосом, настоящим Уставом и Уставом, регламентирующим уп
равление Самоуправляемой Церкви. 

15. Самоуправляемая Церковь получает святое миро от Патриарха Московского 
и всея Руси. 

16. Самоуправляемыми являются: 
Латвийская Православная Церковь; Православная Церковь Молдовы; Эстонская 

Православная Церковь. 
17. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами ши

рокой автономии. В своей жизни и деятельности она руководствуется Томосом Пат
риарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной 
Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Мос
ковским и всея Руси. 

IX. ЭКЗАРХАТЫ 
1. Епархии Русской Православной Церкви могут быть объединены в Экзархаты, 

В основу такого объединения полагается национально-региональный принцип. 
2. Решения о создании или роспуске Экзархатов, а также об их наименовании и 

территориальных границах принимаются Архиерейским Собором. 
3. Решения Поместного и Архиерейского Соборов и Священного Синода явля

ются обязательными для Экзархатов. 
4. Общецерковный суд и суд Архиерейского Собора являются для Экзархата цер

ковными судами высшей инстанции. 
5. Высшая церковная власть в Экзархате принадлежит Синоду Экзархата под 

председательством Экзарха. 
6. Синод Экзархата принимает Устав, регламентирующий управление Экзарха

том. Устав подлежит одобрению Священного Синода и утверждению Патриархом 
Московским и всея Руси. 

7. Синод Экзархата действует на основании канонов, настоящего Устава и Уста
ва, регламентирующего управление Экзархатом. 

8. Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утвержда
ются Патриархом Московским и всея Руси. 

9. Экзарх избирается Священным Синодом и назначается Патриаршим Указом. 
10. Экзарх является епархиальным архиереем своей епархии и возглавляет уп

равление Экзархатом на основании канонов, настоящего Устава и Устава, регламен
тирующего управление Экзархатом. 

11. Имя Экзарха возносится во всех храмах Экзархата после имени Патриарха 
Московского и всея Руси. 
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12. Епархиальные и викарные архиереи Экзархата избираются и назначаются 
Священным Синодом по представлению Синода Экзархата. 

13. Решения об образовании или упразднении епархий, входящих в Экзархат, 
и об определении их территориальных границ принимаются Патриархом Москов
ским и всея Руси и Священным Синодом по представлению Синода Экзархата. 

14. Святое миро Экзархат получает от Патриарха Московского и всея Руси. 
15. В Русской Православной Церкви в настоящее время имеется Белорусски и 

Экзархат, находящийся на территории Республики Беларусь. «Белорусская Право
славная Церковь» — другое официальное наименование Белорусского Экзархата. 

X. ЕПАРХИИ 
1. Русская Православная Церковь разделяется на епархии — местные церкви, воз

главляемые архиереем и объединяющие епархиальные учреждения, благочиния, 
приходы, монастыри, подворья, Духовные образовательные учреждения, братства, 
сестричества, миссии. 

2. Епархия учреждается по решению Священного Синода, с последующим ут
верждением Архиерейским Собором. 

3. Границы епархий определяются Священным Синодом. 
4. В каждой епархии существуют органы епархиального управления, действую

щие в пределах, определяемых канонами и настоящим Уставом. 
5. Для удовлетворения церковных нужд в епархиях могут быть созданы необхо

димые учреждения, деятельность которых регламентируется Положениями (Устава
ми), утвержденными Синодом. 

/. Епархиальный архиерей 
6. Епархиальный архиерей, по преемству власти от святых Апостолов, есть Пред

стоятель местной церкви — епархии, канонически управляющий ею при соборном 
содействии клира и мирян. 

7. Епархиальный архиерей избирается Священным Синодом, получая о том Указ 
Патриарха Московского и всея Руси. 

8. По мере надобности в помощь епархиальному архиерею Священным Синодом 
назначаются викарные епископы с кругом обязанностей по усмотрению епархиаль
ного архиерея. 

9. Архиереи носят титул, включающий наименование кафедрального города. Ар
хиерейские титулы определяются Священным Синодом. 

10. Кандидаты в архиереи избираются в возрасте не моложе 30 лет из монаше
ствующих или не состоящих в браке лиц белого духовенства с обязательным пост
рижением в монашество. Избираемый кандидат должен соответствовать высокому 
званию епископа по нравственным качествам и иметь богословское образование. 

11. Архиереи пользуются всею полнотою иерархической власти в делах вероуче
ния, священнодействия и пастырства. 

12. Епархиальный архиерей рукополагает и назначает клириков на место их слу
жения, назначает всех сотрудников епархиальных учреждений и благословляет мо
нашеские постриги. 

13. Епархиальный архиерей имеет право принимать в клир своей епархии духо
венство из других епархий при наличии отпускных грамот, а также отпускать свя
щеннослужителей в иные епархии, предоставляя по запросу архиереев их личные 
дела и отпускные грамоты. 

14. Без согласия епархиального архиерея ни одно решение органов епархиально
го управления не может быть проведено в жизнь. 
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15. Епархиальный архиерей может обращаться с архипастырскими посланиями 
к клиру и мирянам в пределах своей епархии. 

16. В обязанность епархиального архиерея входит представление Патриарху Мос
ковскому и всея Руси ежегодного отчета по установленной форме о религиозном, 
административном и финансово-хозяйственном состоянии епархии и о своей дея
тельности. 

17. Епархиальный архиерей является полномочным представителем Русской 
Православной Церкви перед соответствующими органами государственной власти 
и управления по вопросам, относящимся к его епархии. 

18. Осуществляя управление епархией, архиерей: 
а) заботится о хранении веры, христианской нравственности и благочестия; 
б) наблюдает за правильным отправлением богослужения и соблюдением цер

ковного благолепия; 
в) несет ответственность за осуществление положений настоящего Устава, по

становлений Соборов и Священного Синода; 
г) созывает Епархиальное собрание и Епархиальный совет и председательствует 

на них; 
д) применяет право «вето» на решения Епархиального собрания с последующей 

передачей соответствующего вопроса на рассмотрение Священного Синода; 
е) утверждает гражданские уставы приходов, монастырей, подворий и иных ка

нонических подразделений, входящих в епархию; 
ж) согласно канонам, посещает приходы своей епархии и осуществляет контроль 

за их деятельностью непосредственно или через своих полномочных представи
телей; 

з) имеет высшее начальственное наблюдение за епархиальными учреждениями 
и входящими в его епархию монастырями; 

и) наблюдает за деятельностью епархиального клира; 
к) назначает настоятелей, приходских священников и иных клириков; 
л) представляет на утверждение Священного Синода ректоров Духовных учеб

ных заведений, настоятелей (настоятельниц) и наместников монастырей епархиаль
ного подчинения; 

м) утверждает состав Приходских собраний; 
н) частично или полностью изменяет состав Приходского собрания при отступ

лении членов Приходского собрания от канонических правил и установлений Рус
ской Православной Церкви; 

о) принимает решение о созыве Приходского собрания; 
п) утверждает кандидатуры председателей Приходских советов и Ревизионных 

комиссий; 
р) выводит из состава Приходских советов членов Приходских советов, наруша

ющих канонические нормы и уставы приходов; 
с) утверждает финансовые и прочие отчеты Приходских советов и доклады Реви

зионных комиссий приходов; 
т) утверждает избранных Приходскими собраниями председателей Приходских 

советов и отстраняет их от должности в случае нарушения ими канонических норм 
и устава прихода; 

у) утверждает протоколы Приходских собраний; 
ф) предоставляет отпуска духовенству; 
х) заботится о совершенствовании духовного и нравственного состояния духо

венства и о повышении его образовательного уровня; 
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ц) имеет попечение о подготовке священно- и церковнослужителей, в связи с чем 
направляет достойных кандидатов для поступления в Духовные учебные заведения; 

ч) наблюдает за состоянием церковной проповеди; 
ш) ходатайствует перед Патриархом Московским и всея Руси о награждении до

стойных клириков и мирян соответствующими наградами и в установленном по
рядке сам награждает таковых; 

щ) дает благословение на учреждение новых приходов; 
з) дает благословение на постройку и ремонт храмов, молитвенных домов и ча

совен и заботится, чтобы их внешний вид и внутреннее убранство соответствовали 
православной церковной традиции; 

ю) освящает храмы; 
я) имеет попечение о состоянии церковного пения, иконописи и прикладных 

церковных искусств; 
я1) ходатайствует перед органами государственной власти и управления о воз

врате епархии храмов и других зданий и сооружений, предназначенных для церков
ных целей; 

я2) решает вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом епархии; 

яЗ) распоряжается финансовыми средствами епархии, заключает от ее имени до
говоры, выдает доверенности, открывает счета в банковских учреждениях; 

я4) осуществляет контроль за религиозной, административной и финансовой де
ятельностью приходов, монастырей, учебных заведений и других подразделений 
епархии; 

я5) издает собственные исполнительно-распорядительные акты по всем вопро
сам жизни и деятельности епархии; 

яб) подтверждает принадлежность к возглавляемой епархии всех находящихся на 
территории епархии приходов, монастырей и прочих канонических подразделений 
епархии; 

я7) заботится непосредственно или через соответствующие епархиальные учреж
дения: 

— о делах милосердия и благотворительности; 
— об обеспечении приходов всем необходимым для совершения богослужения; 
— об удовлетворении прочих церковных нужд; 
19. Осуществляя наблюдение за каноническим порядком и церковной дисцип

линой, епархиальный архиерей: 
а) имеет право отеческого воздействия и взыскания по отношению к клирикам, 

включая наказания выговором, отстранением от занимаемой должности и времен
ным запрещением в священнослужении; 

б) увещевает мирян, в случае необходимости в соответствии с канонами налагает 
на них прещения или временно отлучает от церковного общения. Тяжкие проступ
ки передает на рассмотрение церковного суда; 

в) утверждает взыскания церковного суда и имеет право смягчать их; 
г) в соответствии с канонами решает вопросы, возникающие при заключении 

церковных браков и разводов. 
20. Вдовствующей епархией временно управляет архиерей, назначаемый Патри

архом Московским и всея Руси. В период вдовства архиерейской кафедры не пред
принимаются никакие дела, касающиеся реорганизации епархиальной жизни, и не 
осуществляются перемены в работах, начатых в период управления предыдущего 
архиерея. 
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21. В случае вдовства епархии, перевода правящего архиерея или ухода его на 
покой Епархиальным советом создается комиссия, которая приступает к ревизии 
епархиального имущества и составляет соответствующий акт для передачи епархии 
вновь назначенному архиерею. 

22. Церковное имущество, которым обладал архиерей в силу своего положения и 
должности и которое находится в официальной архиерейской резиденции, после 
его смерти вносится в инвентарную книгу епархии и переходит к ней. Личное иму
щество скончавшегося архиерея наследуется в соответствии с действующими зако
нами. 

23. Епархия не может вдовствовать более сорока дней, за исключением особых 
случаев, когда имеются достаточные основания для продления вдовства. 

24. Епархиальным архиереям предоставляется право отлучаться из своих епар
хий по уважительным причинам на срок не более 14 дней, не испрашивая предвари
тельно разрешения высшей церковной власти, на более же продолжительный срок 
архиереи испрашивают таковое разрешение в установленном порядке. 

25. Содержание епархиальных архиереев определяется Священным Синодом. 
При оставлении службы им назначается архиерейская пенсия, размеры которой оп
ределяются Священным Синодом. 

26. По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Мос
ковского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворе
ния такого прошения решается Священным Синодом. 

2. Епархиальное собрание 
27. Епархиальное собрание, возглавляемое епархиальным архиереем, является 

органом управления епархией и состоит из клира, монашествующих и мирян, про
живающих на территории епархии и представляющих канонические подразделения, 
входящие в состав епархии. 

28. Епархиальное собрание созываются епархиальным архиереем по его усмотре
нию, но не реже одного раза в год, а также по решению Епархиального совета или 
по требованию не менее 1/3 членов предыдущего Епархиального собрания. Про
цедура созыва членов Епархиального собрания устанавливается Епархиальным со
ветом. 

29. Епархиальное собрание: 
а) избирает делегатов на Поместный Собор; 
б) избирает членов Епархиального совета и епархиального суда; 
в) создает необходимые епархиальные учреждения и заботится об их финансо

вом обеспечении; 
г) вырабатывает общеепархиальные правила и предписания в соответствии с со

борными постановлениями и решениями Священного Синода, 
д) наблюдает за течением епархиальной жизни; 
е) заслушивает сообщения о состоянии епархии, о работе епархиальных учреж

дений, о жизни монастырей н иных канонических подразделений, входящих в со
став епархии, и принимает по ним решения. 

30. Председателем Епархиального собрания является епархиальный архиерей. 
Епархиальное собрание избирает заместителя председателя и секретаря. Замести
тель председателя может руководить собранием по указанию председателя. Секре
тарь ответственен за подготовку журналов заседаний Епархиального собрания. 

31. Кворум собрания составляет большинство (более половины) членов. Реше
ния принимаются большинством голосов. В случае равенства преобладает голос 
председателя. 
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32. Епархиальное собрание работает в соответствии с принятым регламентом. 
33. Журналы заседаний Епархиального собрания подписывают председатель, его 

заместитель, секретарь и избранные для этого два члена собрания. 
3. Епархиальный совет 
34. Епархиальный совет, возглавляемый епархиальным архиереем, является ор

ганом управления епархией. Епархиальный совет образуется по благословению 
епархиального архиерея и состоит не менее чем из четырех лиц в пресвитерском 
сане, половина из которых назначается архиереем, а остальные избираются Епархи
альным собранием на три года. 

35. В случае нарушений членами Епархиального совета вероучительных, кано
нических или нравственных норм Православной Церкви, а также в случае их на
хождения под церковным судом или следствием они отстраняются от своей долж
ности решением епархиального архиерея. 

36. Председателем Епархиального совета является епархиальный архиерей. 
37. Епархиальный совет заседает регулярно, но не реже одного раза в полгода. 
38. Кворум Епархиального совета составляет большинство его членов. 
39. Епархиальный совет работает на основании повестки дня, представляемой 

председателем. 
40. Председатель руководит заседанием в соответствии с принятым регламентом. 
41. Архиерей назначает секретаря Епархиального совета из числа его членов. Сек

ретарь ответственен за подготовку необходимых для совета материалов и составле
ние журналов заседаний. 

42. Если при разборе дела возникают разногласия, то дело решается большин
ством голосов; при равенстве голосов перевес имеет голос председателя. 

43. Журналы заседаний Епархиального совета подписываются всеми его членами. 
44. Епархиальный совет в соответствии с указаниями епархиального архиерея: 
а) выполняет решения Епархиального собрания, относящиеся к ведению совета, 

отчитывается перед ним о проделанной работе; 
б) устанавливает процедуру избрания членов Епархиального собрания; 
в) подготавливает заседания Епархиального собрания, включая предложения по 

повестке дня; 
г) представляет Епархиальному собранию свои годовые отчеты; 
д) рассматривает вопросы, связанные с открытием приходов, благочиний, мона

стырей, объектов производственно-хозяйственной деятельности, органов управле
ния и иных подразделений епархии; 

е) заботится об изыскании средств на удовлетворение материальных нужд епар
хии, а при необходимости и приходов; 

ж) определяет границы благочиний и приходов; 
з) рассматривает отчеты благочинных и принимает по ним соответствующие ре

шения; 
и) наблюдает за деятельностью Приходских советов; 
к) рассматривает планы на строительство, капитальный ремонт и реставрацию 

храмов; 
л) ведет учет и принимает меры для сохранности имущества Русской Православ

ной Церкви: храмов, молитвенных домов, часовен, монастырей, Духовных учебных 
заведений и других подразделений епархии, а также имущества епархии; 

м) в пределах своей компетенции решает вопросы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом приходов, монастырей и иных кано
нических подразделений епархии; недвижимое имущество канонических подразде-
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лений, входящих в епархию, а именно здания, сооружения, земельные участки мо
гут отчуждаться только на основании решения Епархиального совета; 

н) осуществляет ревизию епархиальных учреждений; 
о) заботится об обеспечении заштатного духовенства и церковных работников; 
п) обсуждает приготовительные мероприятия к юбилеям, общеепархиальным 

празднованиям и иным важным событиям; 
р) решает любые другие дела, которое епархиальный архиерей направляет в Епар

хиальный совет для их решения или для изучения с целью представления ему необ
ходимых рекомендаций; 

с) рассматривает вопросы богослужебной практики и церковной дисциплины. 
4. Епархиальные управления и иные епархиальные учреждения 
45. Епархиальное управление является исполнительно-распорядительным орга

ном епархии, находящимся под непосредственным руководством епархиального 
архиерея, и вместе с иными епархиальными учреждениями призванным помогать 
архиерею в осуществлении его исполнительной власти. 

46. Архиерей осуществляет высшее начальственное наблюдение за работой Епар
хиального управления и всех епархиальных учреждений и назначает их сотрудни
ков, согласно штатному расписанию. 

47. Деятельность Епархиальных управлений, как и иных епархиальных учрежде
ний, регламентируется Положениями (Уставами), утвержденными Синодом, и ар
хиерейскими распоряжениями. 

48. Каждое Епархиальное управление должно иметь канцелярию, бухгалтерию, 
архив и потребное количество иных отделов, обеспечивающих миссионерскую, изда
тельскую, социально-благотворительную, воспитательно-образовательную, реставра-
ционно-строительную, хозяйственную и прочие виды епархиальной деятельности. 

49. Секретарь Епархиального управления несет ответственность за делопроиз
водство епархии и в пределах, определяемых епархиальным архиереем, помогает ему 
в управлении епархией и в руководстве епархиальным управлением. 

5. Благочиния 
50. Епархия разделяется на благочиннические округа во главе с благочинными, 

назначаемыми Епархиальным архиереем. 
51. Границы благочиний и их наименования определяются Епархиальным сове

том. 
52. В обязанности благочинного входит: 
а) забота о чистоте православной веры и достойном церковно-нравственном вос

питании верующих, 
б) наблюдение за правильным и регулярным отправлением богослужений, за бла

голепием и благочинием в храмах, за состоянием церковной проповеди, 
в) забота об исполнении постановлений и указаний епархиальной власти, 
г) попечение о своевременном поступлении в епархию приходских взносов, 
д) преподание советов священнослужителям как относительно выполнения ими 

своих обязанностей, так и относительно их личной жизни, 
е) устранение недоразумений между духовенством, а также между духовенством 

и мирянами без формального судопроизводства и с докладом о наиболее значитель
ных инцидентах правящему архиерею, 

ж) предварительное расследование церковных правонарушений по указанию 
епархиального архиерея, 

з) ходатайство перед архиереем о награждении заслуживающих поощрения кли
риков и мирян, 
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и) внесение предложений правящему архиерею по заполнению вакантных долж
ностей священников, диаконов, псаломщиков и регентов, 

к) забота об удовлетворении религиозных потребностей верующих в приходах, 
временно не имеющих священнослужителей, 

л) наблюдение за строительством и ремонтом церковных зданий в пределах бла
гочиния, 

м) забота о наличии при храмах всего необходимого для правильного соверше
ния богослужений и нормального приходского делопроизводства, 

н) исполнение иных возлагаемых на него архиереем обязанностей. 
53. Осуществляя свои обязанности, благочинный по крайней мере один раз в год 

посещает все приходы своего округа, проверяя богослужебную жизнь, внутреннее и 
внешнее состояние храмов и иных церковных построек, а также правильность веде
ния приходских дел и церковного архива, знакомясь с религиозно-нравственным 
состоянием верующих. 

54. По указанию Епархиального архиерея, по просьбе настоятеля, Приходского 
совета или Приходского собрания благочинный может проводить заседания При
ходского собрания. 

55. С благословения епархиального архиерея благочинный может созывать свя
щенников на братские совещания для рассмотрения общих для благочиния церков
ных нужд. 

56. Ежегодно благочинный представляет епархиальному архиерею отчет о состо
янии благочиния и о своей работе по установленной форме. 

57. При благочинном может существовать канцелярия, служащие которой на
значаются благочинным с ведома епархиального архиерея. 

58. Деятельность благочинного финансируется из средств возглавляемого им 
прихода, а при необходимости — из общеепархиальных средств. 

XI. ПРИХОДЫ 
1. Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и 

мирян, объединенных при храме. Приход является каноническим подразделением 
Русской Православной Церкви, находится под начальственным наблюдением свое
го епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-на
стоятеля. 

2. Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан право
славного вероисповедания, достигших совершеннолетия, с благословения епархи
ального архиерея. Для получения статуса юридического лица приход регистриру
ется государственными органами в порядке, определяемом законодательством 
страны нахождения прихода. Границы приходов устанавливаются Епархиальным 
советом. 

3. Приход приступает к своей деятельности после благословения епархиального 
архиерея. 

4. Приход в своей гражданско-правовой деятельности обязан соблюдать канони
ческие правила, внутренние установления Русской Православной Церкви и законо
дательство страны нахождения. 

5. Приход в обязательном порядке отчисляет через епархию средства на обше-
церковные нужды в размере, установленном Священным Синодом, и на епархиаль
ные нужды в порядке и размерах, установленных органами епархиальной власти. 

6. Приход в своей религиозной, административно-финансовой и хозяйственной 
деятельности подчинен и подотчетен епархиальному архиерею. Приход исполняет 
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решения Епархиального собрания и Епархиального совета и распоряжения епархи
ального архиерея. 

7. В случае выделения какой-либо части или выхода всех членов Приходского 
собрания из состава прихода они не могут заявлять никаких прав на приходское 
имущество и средства. 

8. В случае принятия Приходским собранием решения о выходе из иерархичес
кой структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви, приход лишается 
подтверждения о принадлежности к Русской Православной Церкви, что влечет 
прекращение деятельности прихода как религиозной организации Русской Право
славной Церкви и лишает его права на имущество, которое принадлежало приходу 
на правах собственности, пользования или на ином законном основании, а также 
права на использование в наименовании названия и символики Русской Право
славной Церкви. 

9. Приходские храмы, молитвенные дома и часовни устрояются с благословения 
епархиальной власти и с соблюдением установленного законом порядка. 

10. Органами приходского управления являются настоятель, Приходское собра
ние, Приходской совет и Ревизионная комиссия. 

11. Братства и сестричества создаются прихожанами только с согласия настояте
ля и по благословению епархиального архиерея. Братства и сестричества имеют це
лью привлечение прихожан к участию в заботах и трудах по поддержанию храмов 
в надлежащем состоянии, к благотворительности, милосердию, религиозно-нрав
ственному просвещению и воспитанию. Братства и сестричества при приходах со
стоят под начальственным наблюдением настоятеля. В исключительных случаях ус
тав братства или сестричества, утвержденный епархиальным архиереем, может быть 
представлен для государственной регистрации. 

12. Братства и сестричества приступают к своей деятельности после благослове
ния епархиального архиерея. 

13. При осуществлении своей деятельности братства и сестричества руководству
ются настоящим Уставом, постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов, 
Определениями Священного Синода, Указами Патриарха Московского и всея Руси, 
решениями епархиального архиерея и настоятеля прихода, а также гражданскими 
Уставами Русской Православной Церкви, епархии, прихода, при которых они со
зданы, и своим собственным уставом, если братства и сестричества зарегистрирова
ны в качестве юридического лица. 

14. Братства и сестричества отчисляют через приходы средства на обшецерков-
ные нужды в размерах, установленных Священным Синодом, на епархиальные и 
приходские нужды в порядке и размере, установленными органами епархиальной 
власти и настоятелями приходов. 

15. Братства и сестричества в своей религиозной, административно-финансовой 
и хозяйственной деятельности через настоятелей приходов подчинены и подотчет
ны епархиальным архиереям. Братства и сестричества исполняют решения епархи
альной власти и настоятелей приходов. 

16. В случае выделения какой-либо части или выхода всех членов братства и се
стричества из их состава, они не могут заявлять никаких прав на братское и сестри-
ческое имущество и средства. 

17. В случае принятия Общим собранием братства и сестричества решения о выхо
де из иерархической структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви, брат
ства и сестричества лишаются подтверждения о принадлежности к Русской Право-
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славной Церкви, что влечет прекращение деятельности братства и сестричества как 
религиозной организации Русской Православной Церкви и лишает их права на иму
щество, которое принадлежало братству или сестричеству на правах собственности, 
пользования или на иных законных основаниях, а также права на использование 
в наименовании названия и символики Русской Православной Церкви. 

1. Настоятель 
18. Во главе каждого прихода стоит настоятель храма, назначаемый епархиаль

ным архиереем для духовного руководства верующими и управления причтом и при
ходом. В своей деятельности настоятель подотчетен епархиальному архиерею. 

19. Настоятель призван нести ответственность за исправное, согласное с Цер
ковным Уставом совершение богослужений, за церковную проповедь, религиозно-
нравственное состояние и соответствующее воспитание членов прихода. Он должен 
добросовестно выполнять все богослужебные, пастырские и административные обя
занности, определяемые его должностью, согласно установлениям канонов и насто
ящего Устава. 

20. В обязанности настоятеля, в частности, входит: 
а) руководство причтом в исполнении им богослужебных и пастырских обязан

ностей; 
б) наблюдение за состоянием храма, его убранством и наличием всего необходи

мого для совершения богослужений в соответствии с требованием богослужебного 
Устава и указаниями Священноначалия; 

в) забота о правильном и благоговейном чтении и пении в храме; 
г) забота о точном выполнении указаний епархиального архиерея; 
д) организация катехизаторской, благотворительной, церковно-общественной, 

образовательной и просветительной деятельности прихода; 
е) созыв и председательствование на заседаниях Приходского собрания; 
ж) при наличии к тому оснований, приостановление исполнения решений При

ходского собрания и Приходского совета по вопросам вероучительного, каноничес
кого, богослужебного или административно-хозяйственного характера, с последую
щей передачей этого вопроса на рассмотрение епархиального архиерея; 

з) наблюдение за осуществлением решений Приходского собрания и работой 
Приходского совета; 

и) представление интересов прихода в органах государственной власти и местно
го самоуправления; 

к) подача непосредственно епархиальному архиерею или через благочинного 
ежегодных отчетов о состоянии прихода, о проводимой в приходе деятельности и о 
его работе; 

л) осуществление официальной церковной переписки; 
м) ведение богослужебного журнала и хранение приходского архива; 
н) выдача свидетельств о крещении и браке. 
21. Настоятель может получить отпуск и на время оставить свой приход исклю

чительно по разрешению епархиальной власти, получаемому в установленном по
рядке. 

2. Причт 
22. Причт прихода определяется в следующем составе: священник, диакон и пса

ломщик. Число членов причта может быть увеличено или сокращено епархиальной 
властью по просьбе прихода и в соответствии с его нуждами, во всяком случае, причт 
должен состоять не менее чем из двух лиц — священника и псаломщика. 

Примечание: должность псаломщика может быть замешена лицом в священном сане. 
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23. Избрание и назначение священно- и церковнослужителей принадлежит епар
хиальному архиерею. 

24. Чтобы быть рукоположенным во диакона или священника, необходимо: 
а) быть членом Русской Православной Церкви, 
б) быть совершеннолетним; 
в) иметь необходимые нравственные качества; 
г) иметь достаточную богословскую подготовку; 
д) иметь свидетельство духовника об отсутствии канонических препятствий к ру

коположению; 
е) не состоять под церковным или гражданским судом; 
ж) принять церковную присягу. 
25. Члены причта могут быть перемещаемы и увольняемы от своих мест епархи

альным архиереем по личному прошению, по церковному суду или по церковной 
целесообразности. 

26. Обязанности членов причта определяются канонами и распоряжениями епар
хиального архиерея или настоятеля. 

27. Причт прихода ответственен за духовно-нравственное состояние прихода 
и за выполнение своего богослужебного и пастырского долга. 

28. Члены причта не могут покидать приход без разрешения церковной власти, 
получаемого в установленном порядке. 

29. Священнослужитель может принять участие в совершении богослужения в 
другом приходе с согласия епархиального архиерея той епархии, в которой данный 
приход находится, или с согласия благочинного или настоятеля при наличии удос
товерения, подтверждающего каноническую правоспособность. 

30. В соответствии с 13-м правилом IV Вселенского Собора священнослужители 
могут быть приняты в другую епархию только при наличии отпускной грамоты епар
хиального архиерея. 

3. Прихожане 
31. Прихожанами являются лица православного исповедания, сохраняющие жи

вую связь со своим приходом. 
32. Каждый прихожанин имеет своей обязанностью участвовать в богослужении, 

регулярно исповедоваться и причащаться, соблюдать каноны и церковные предпи
сания, совершать дела веры, стремиться к религиозно-нравственному совершен
ствованию и содействовать благосостоянию прихода. 

33. На обязанности прихожан лежит забота о материальном содержании причта 
и храма. 

4. Приходское собрание 
34. Высшим органом управления прихода является Приходское собрание, воз

главляемое настоятелем прихода, который по должности состоит председателем 
Приходского собрания. В состав Приходского собрания входят священнослужители 
прихода, его учредители, а также прихожане, регулярно участвующие в литургиче
ской жизни прихода, достойные по своей приверженности Православию, нравствен
ному облику и жизненному опыту участвовать в решении приходских дел, достиг
шие 18-летнего возраста и не состоящие под запрещением, а также под церковным 
или светским судом. 

35. Прием в члены Приходского собрания и выход из него осуществляется на 
основании прошения (заявления) решением Приходского собрания. В случае при
знания члена Приходского собрания не соответствующим занимаемому им положе
нию, он может быть выведен из Приходского собрания решением Приходского со-
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брания. При отступлении членов Приходского собрания от канонов и установлений 
Русской Православной Церкви состав Приходского собрания по решению епархи
ального архиерея может быть изменен частично либо полностью. 

36. Приходское собрание созывается настоятелем или, по распоряжению епар
хиального архиерея, благочинным, или иным полномочным представителем епар
хиального архиерея не реже одного раза в год. Приходские собрания, посвященные 
избранию и переизбранию членов Приходского совета, проводятся с участием бла
гочинного или иного представителя епархиального архиерея. 

37. Собрание проводится в соответствии с повесткой дня, представляемой пред
седателем. 

38. Председатель руководит заседаниями в соответствии с принятым регла
ментом. 

39. Приходское собрание правомочно принимать решения при участии в нем не 
менее половины членов. Постановления Приходского собрания принимаются голо
сованием простым большинством, при равенстве голосов преимущество имеет го
лос председателя. 

40. Приходское собрание избирает из числа своих членов секретаря, ответствен
ного за составление протокола заседания. 

41. Протокол Приходского собрания подписывают: председатель, секретарь и пять 
избранных членов Приходского собрания. Протоколы Приходского собрания утвер
ждаются епархиальным архиереем, после чего принятые решения вступают в силу. 

42. Решения Приходского собрания могут быть оглашены прихожанам в храме. 
43. В обязанности Приходского собрания входит: 
а) сохранение внутреннего единства прихода и содействие его духовно-нрав

ственному возрастанию; 
б) принятие гражданского Устава прихода, изменений и дополнений к нему, ко

торые утверждаются епархиальным архиереем и вступают в силу с момента государ
ственной регистрации; 

в) принятие и исключение членов Приходского собрания; 
г) представление на утверждение епархиального архиерея кандидатуры предсе

дателя Приходского совета — церковного старосты; 
д) избрание Приходского совета и Ревизионной комиссии: 
е) планирование финансово-хозяйственной деятельности прихода; 
ж) обеспечение сохранности церковного имущества и забота о его приумноже

нии; 
з) принятие планов расходов, включая размеры отчислений на благотворитель

ность и религиозно-просветительные цели, и представление их на утверждение 
епархиального архиерея; 

и) одобрение планов и рассмотрение проектно-сметной документации на строи
тельство и ремонт церковных зданий; 

к) рассмотрение и представление на утверждение епархиального архиерея фи
нансовых и прочих отчетов Приходского совета и докладов Ревизионной комиссии; 

л) утверждение штатного расписания и определение содержания членам причта 
и Приходского совета; 

м) определение порядка распоряжения имуществом прихода на условиях, опре
деляемых настоящим Уставом, Уставом Русской Православной Церкви (граждан
ским), Уставом епархии, Уставом прихода, а также действующим законодательством; 

н) забота о наличии всего необходимого для канонического отправления бого
служения; 
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о) забота о состоянии церковного пения; 
п) возбуждение приходских ходатайств перед епархиальным архиереем и граж

данской властью; 
р) рассмотрение жалоб на членов Приходского совета, Ревизионной комиссии и 

представление их Епархиальному управлению. 
5. Приходской совет 
44. Приходской совет является исполнительным и распорядительным органом 

Приходского собрания и подотчетен настоятелю и Приходскому собранию. 
45. Приходской совет состоит из председателя — церковного старосты, его по

мощника и казначея. Состав Приходского совета избирается из числа членов При
ходского собрания сроком на три года без ограничения числа переизбраний. Епар
хиальный архиерей утверждает избрание председателя Приходского совета либо на
значает на эту должность своим Указом настоятеля или другое лицо с введением его 
в состав Приходского собрания. Епархиальный архиерей имеет право отстранить от 
работы члена Приходского совета, если таковой нарушает каноны, положения на
стоящего Устава или гражданского Устава прихода. 

46. В период между заседаниями Приходского собрания Приходской совет: 
а) осуществляет решения Приходского собрания; 
б) представляет на рассмотрение и утверждение Приходского собрания планы 

хозяйственной деятельности, годовые планы расходов и финансовые отчеты; 
в) отвечает за сохранность и содержание в надлежащем порядке храмовых зда

ний, других сооружений, строений, помещений и прилегающих территорий, при
надлежащих приходу земельных участков и всего имущества, находящегося в соб
ственности или пользовании прихода, и ведет его учет; 

г) приобретает потребное для прихода имущество, ведет инвентарные книги; 
д) решает текущие хозяйственные вопросы; 
е) распоряжается денежными средствами прихода с ведома и под контролем на

стоятеля и ведет их учет; 
ж) обеспечивает приход необходимым имуществом; 
з) предоставляет жилье членам причта прихода в тех случаях, когда они в нем 

нуждаются; 
и) по согласованию с настоятелем и в соответствии со штатным расписанием 

принимает рабочих и служащих на работу; 
к) заботится об охране и благолепии храма, о поддержании благочиния и поряд

ка во время богослужений и крестных ходов; 
л) осуществляет контакты с органами государственной власти, местного самоуп

равления, общественными объединениями и гражданами; 
м) заботится об обеспечении храма всем необходимым для благолепного совер

шения богослужений. 
47. Члены Приходского совета могут быть выведены из состава Приходского со

вета решением Приходского собрания или распоряжением епархиального архиерея 
при наличии должных оснований. 

48. Председатель Приходского совета — церковный староста, представляет При
ходской совет в деловых, финансово-хозяйственных и административных вопросах, 
а также в суде; в необходимых случаях выдает доверенности. 

Примечание: Приходское собрание имеет право в случае необходимости поручить 
любому своему полноправному члену ведение дел с гражданскими организациями, 
а также защиту интересов прихода в суде. 

49. По благословению епархиального архиерея председателем Приходского сове
та может быть избран настоятель. 
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50. Все официально исходящие от прихода документы подписывают настоя
тель и председатель Приходского совета — церковный староста. В случае если 
председателем Приходского совета является настоятель, вторая подпись принад
лежит казначею. 

51. Банковские и другие финансовые документы подписывают председатель 
Приходского совета и казначей. В гражданских правоотношениях казначей испол
няет обязанности главного бухгалтера. Казначей осуществляет учет и хранение де
нежных средств, пожертвований и других поступлений, составляет годовой финан
совый отчет. Приход ведет бухгалтерскую отчетность. 

52. В случае переизбрания Приходским собранием или изменения епархиальным 
архиереем состава Приходского совета, а также в случае переизбрания, отстранения 
епархиальным архиереем или смерти председателя Приходского совета, Приходское 
собрание образует комиссию из трех членов, которая составляет акт о наличии иму
щества и денежных средств. Приходской совет принимает материальные ценности 
на основании этого акта. 

53. Обязанности помощника председателя Приходского совета определяются 
Приходским собранием. 

54. В обязанности казначея входит учет и хранение денежных сумм и иных по
жертвований, ведение приходно-расходных книг, совершение по указанию предсе
дателя Приходского совета финансовых операций в пределах бюджета и составле
ние годового финансового отчета. 

6. Ревизионная комиссия 
55. Приходское собрание из числа своих членов избирает Ревизионную комис

сию прихода, состоящую из председателя и двух членов, сроком на три года. Реви
зионная комиссия подотчетна Приходскому собранию. Ревизионная комиссия про
веряет финансово-хозяйственную деятельность прихода, сохранность и учет иму
щества, его использование по назначению, проводит ежегодную инвентаризацию, 
ревизует зачисление пожертвований и поступлений и расход денежных средств. Ре
зультаты проверок и соответствующие предложения Ревизионная комиссия пред
ставляет на рассмотрение Приходского собрания. В случае выявления злоупотреб
лений Ревизионная комиссия немедленно информирует о том епархиальную власть. 

56. Право ревизии финансовой и хозяйственной деятельности прихода и при
ходских учреждений принадлежит также епархиальному архиерею. 

57. Члены Приходского совета и Ревизионной комиссии не могут состоять 
в близком родстве. 

58. В обязанности Ревизионной комиссии входит: 
а) регулярная ревизия, включающая проверку наличия денежных средств, закон

ности и правильности произведенных расходов и ведения приходом расходных книг; 
б) наблюдение за состоянием имущества; 
в) ежегодная инвентаризация; 
г) контроль за снятием кружек и пожертвованиями. 
59. Ревизионная комиссия составляет акты о проведенных проверках и представ

ляет их на очередное или чрезвычайное заседание Приходского собрания. При на
личии злоупотреблений, нехватки имущества или денежных средств, а также при 
обнаружении ошибок в ведении и оформлении финансовых операций Приходское 
собрание принимает соответствующее решение. Оно имеет право предъявить иск 
в суде, предварительно получив на то согласие епархиального архиерея. 

20-7651 
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XII. МОНАСТЫРИ 
1. Монастырь — это церковное учреждение, в котором проживает и осуществля

ет свою деятельность мужская или женская обшина, состоящая из православных 
христиан, добровольно избравших монашеский образ жизни для духовного и нрав
ственного совершенствования и совместного исповедания православной веры. 

2. Решение вопроса об открытии монастырей принадлежит Патриарху Москов
скому и всея Руси и Священному Синоду по представлению епархиального архи
ерея. В порядке, установленном законодательством соответствующей страны, мона
стырь может быть зарегистрирован как юридическое лицо. 

3. Ставропигиальными монастыри провозглашаются решением Патриарха Мо
сковского и всея Руси и Священного Синода с соблюдением канонической проце
дуры. 

4. Ставропигиальные монастыри находятся под начальственным наблюдением и 
каноническим управлением Патриарха Московского и всея Руси или тех Синодаль
ных учреждений, которым Патриарх Московский и всея Руси благословит такое 
наблюдение и управление. 

5. Епархиальные монастыри находятся под наблюдением и каноническим управ
лением епархиальных архиереев. 

6. В случае выхода одного, нескольких или всех насельников монастыря из его 
состава, они не имеют права и не могут заявлять никаких претензий на имущество и 
средства монастыря. 

7. Зачисление в монастырь и увольнение из монастыря производится распоряже
ниями епархиального архиерея по представлению настоятеля (настоятельницы) или 
наместника. 

8. Монастыри управляются и живут согласно положениям настоящего Устава, 
гражданского Устава, «Положения о монастырях и монашествующих» и своего соб
ственного Устава, который должен быть утвержден епархиальным архиереем. 

9. Монастыри могут иметь подворья. Подворьем именуется община православ
ных христиан, состоящая в ведении монастыря и находящаяся за его пределами. 
Деятельность подворья регламентируется Уставом того монастыря, к которому дан
ное подворье относится, и своим собственным гражданским Уставом. Подворье на
ходится в юрисдикции того же архиерея, что и монастырь. В случае, если подворье 
располагается на территории иной епархии, то за богослужением в храме подворья 
возносится как имя епархиального архиерея, так и имя архиерея, на территории 
епархии которого находится подворье. 

10. В случае принятия монастырем решения о выходе из иерархической структуры 
и юрисдикции Русской Православной Церкви, монастырь лишается подтверждения 
о принадлежности к Русской Православной Церкви, что влечет прекращение деятель
ности монастыря как религиозной организации Русской Православной Церкви и 
лишает его права на имущество, которое принадлежало монастырю на правах соб
ственности, пользования или на иных законных основаниях, а также права на ис
пользование в наименовании названия и символики Русской Православной Церкви. 

XIII. ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
1. Духовными учебными заведениями Русской Православной Церкви являются 

высшие и средние специальные учебные заведения, подготавливающие священно-
и церковнослужителей, богословов и церковных работников. 

2. Духовные учебные заведения состоят под начальственным наблюдением Пат
риарха Московского и всея Руси, осуществляемым через Учебный комитет. 
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3. Канонически Духовные учебные заведения входят в юрисдикцию того епархи
ального архиерея, на территории епархии которого они находятся. 

4. Духовные учебные заведения учреждаются решением Священного Синода по 
представлению епархиального архиерея, поддержанного Учебным комитетом. 

5. Духовное учебное заведение управляется и осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава, гражданского и внутреннего Уставов, одобренных 
Священным Синодом и утвержденных епархиальным архиереем. 

6. В случае принятия Духовным учебным заведением решения о выходе из 
иерархической структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви, Духов
ное учебное заведение лишается подтверждения о принадлежности к Русской Пра
вославной Церкви, что влечет прекращение деятельности Духовного учебного за
ведения как религиозной организации Русской Православной Церкви и лишает 
его права на имущество, которое принадлежало Духовному учебному заведению 
на правах собственности, пользования или на иных законных основаниях, а также 
права на использование в наименовании названия и символики Русской Право
славной Церкви. 

XIV. ЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ДАЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ 
1. Церковными учреждениями в дальнем зарубежье (ниже именуемыми «загра

ничными учреждениями») являются епархии, благочиния, приходы, ставропигиаль-
ные и епархиальные монастыри, а также миссии, представительства и подворья, 
находящиеся за пределами стран СНГ и Балтии. 

2. Высшая церковная власть осуществляет свою юрисдикцию над этими учреж
дениями через Отдел внешних церковных связей. 

3. Заграничные учреждения Русской Православной Церкви в своем управлении 
и деятельности руководствуются настоящим Уставом и своими собственными Уста
вами, которые должны быть утверждены Священным Синодом, при уважении су
ществующих в каждой стране законов. 

4. Заграничные учреждения создаются и упраздняются решением Священного 
Синода. Находящиеся за рубежом представительства и подворья являются ставро
пигиями. 

5. Заграничные учреждения осуществляют свое служение в соответствии с целя
ми и задачами внешней деятельности Русской Православной Церкви под началь
ственным наблюдением председателя Отдела внешних церковных связей. 

6. Руководители и ответственные сотрудники заграничных учреждений назнача
ются Священным Синодом по представлению председателя Отдела внешних цер
ковных связей. 

XV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 
1. Средства Русской Православной Церкви и ее канонических подразделений об

разуются из: 
а) пожертвований при совершении богослужений, Таинств, треб и обрядов; 
б) добровольных пожертвований физических и юридических лиц, государствен

ных, общественных и иных предприятий, учреждений, организаций и фондов; 
в) пожертвований при распространении предметов православного религиозного 

назначения и православной религиозной литературы (книг, журналов, газет, аудио-
видеозаписей и т. п.), а также от реализации таковых предметов; 

г) доходов, получаемых от деятельности учреждений и предприятий Русской Пра
вославной Церкви, направляемых на уставные цели Русской Православной Церкви; 

20-
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д) отчислений Синодальных учреждений, епархий, епархиальных учреждений, 
миссий, подворий, представительств, а также приходов, монастырей, братств, сест-
ричеств, их учреждений, организаций и др.; 

е) отчислений от прибыли предприятий, учрежденных каноническими подразде
лениями Русской Православной Церкви самостоятельно или совместно с иными 
юридическими или физическими лицами; 

ж) иных не запрещенных законодательством поступлений, в том числе доходов 
от ценных бумаг и вкладов, размешенных на депозитных счетах. 

2. Обшецерковный план расходов формируется за счет средств, отчисляемых 
епархиями, ставропигиальными монастырями, приходами города Москвы, а также 
поступающих целевым назначением из источников, упомянутых в п. 1 настоящего 
раздела. 

3. Распорядителем общецерковных финансовых средств является Патриарх Мос
ковский и всея Руси и Священный Синод. 

4. Русская Православная Церковь может иметь в собственности здания, земель
ные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, куль
турно-просветительного и иного назначения, предметы религиозного назначения, 
денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности 
Русской православной Церкви, в том числе отнесенное к памятникам истории и 
культуры, или получать таковое в пользование на иных законных основаниях от го
сударственных, муниципальных, общественных и иных организаций и граждан в 
соответствии с законодательством страны нахождения этого имущества. Русская 
Православная Церковь имеет собственное движимое и недвижимое имущество в 
дальнем зарубежье. 

5. Имущество, принадлежащее каноническим подразделениям Русской Право
славной Церкви на правах собственности, пользования или на иных законных ос
нованиях, в том числе культовые здания, здания монастырей, общецерковные и 
епархиальные учреждения, Духовные учебные заведения, общецерковные библио
теки, общецерковные и епархиальные архивы, иные здания и сооружения, земель
ные участки, предметы религиозного почитания, объекты социального, благотвори
тельного, культурно-просветительного и хозяйственного назначения, денежные 
средства, литература, иное имущество, приобретенное или созданное за счет соб
ственных средств, пожертвованное физическими и юридическими лицами, пред
приятиями, учреждениями и организациями, а также переданное государством 
и приобретенное на других законных основаниях, является имуществом Русской 
Православной Церкви. 

6. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежа
щим Русской Православной Церкви на правах собственности, пользования и на 
иных законных основаниях определяется настоящим Уставом, правилами, утверж
денными Священным Синодом и «Положением о церковном имуществе». 

7. Право распоряжения имуществом Русской Православной Церкви принадле
жит Священному Синоду. Владение и пользование указанным имуществом осуще
ствляется каноническими подразделениями на основе канонической, юридической 
и материальной подотчетности вышестоящему каноническому подразделению Рус
ской Православной Церкви. Право частично распоряжаться данным имуществом, 
за исключением культовых зданий, зданий монастырей, епархиальных учреждений. 
Духовных школ, общецерковных, епархиальных и иных архивов, общецерковных 
библиотек, предметов религиозного почитания, имеющих историческое значение. 
Священный Синод делегирует каноническим подразделениям, владеющим этим 
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имуществом и использующим его на основе подотчетности соответствующему вы
шестоящему каноническому подразделению Русской Православной Церкви. 

8. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты используют для своих нужд земельные 
участки, здания, в том числе культовые, объекты производственного, социального, 
благотворительного, культурно-просветительного и иного назначения, включая от
несенные к памятникам истории и культуры, а также любое другое имущество, не
обходимое им для обеспечения своей деятельности, предоставляемое государствен
ными, муниципальными, общественными и иными организациями и гражданами, 
в соответствии с законодательством страны нахождения Самоуправляемой Церкви 
и Экзархата, или имеют его в собственности. 

9. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты принадлежащее им имущество исполь
зуют в порядке, установленном «Положением о церковном имуществе». 

10. Московская Патриархия и Синодальные учреждения вправе использовать для 
своих нужд земельные участки, здания, в том числе культовые, объекты производ
ственного, социального, благотворительного, культурно-просветительного и иного 
назначения, включая отнесенные к памятникам истории и культуры, а также любое 
другое имущество, необходимое им для обеспечения своей деятельности, предос
тавляемое государственными, муниципальными, общественными и иными органи
зациями и гражданами, в соответствии с действующим законодательством, или 
иметь его в собственности. 

11. Московская Патриархия и Синодальные учреждения принадлежащее им иму
щество используют в порядке, установленном «Положением о церковном имуще
стве». 

12. Распорядителем денежных средств Московской Патриархии является Патри
арх Московский и всея Руси. 

13. Синодальные учреждения финансируются из общецерковных средств и пу
тем самофинансирования за счет средств, поступающих из источников, упомянутых 
в п. 1 настоящего раздела. 

14. Распорядителями средств Синодальных учреждений в пределах плана расхо
дов являются их руководители. 

15. Епархиальные бюджеты формируются из источников, упомянутых в п. 1 на
стоящего раздела. 

16. Распорядителем общеепархиальных средств является епархиальный архиерей. 
17. Епархия вправе использовать для своих нужд земельные участки, здания, 

втом числе культовые, объекты производственного, социального, благотворитель
ного, культурно-просветительного и иного назначения, включая отнесенные к па
мятникам истории и культуры, а также любое другое имущество, необходимое им 
для обеспечения своей деятельности, предоставляемое государственными, муни
ципальными, общественными и иными организациями и гражданами, в соответ
ствии с законодательством страны нахождения епархии, или иметь его в собствен
ности. 

18. Имущество, принадлежащее епархии на правах собственности, в том числе 
здания, сооружения, предметы религиозного назначения, объекты социального, бла
готворительного, культурно-просветительного и хозяйственного назначения, зе
мельные участки, денежные средства, литература, иное имущество, приобретенное 
или созданное за счет собственных средств, пожертвованное физическими и юри
дическими лицами — предприятиями, учреждениями и организациями, переданное 
государством, а также приобретенное на других законных основаниях, является иму
ществом Русской Православной Церкви. 
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19. В случае ликвидации епархии как юридического лица ее движимое и недви
жимое имущество религиозного назначения, принадлежащее ей на правах собствен
ности, переходит в собственность Русской Православной Церкви, в том числе в лице 
Московской Патриархии. Иное имущество реализуется для удовлетворения обяза
тельств перед кредиторами, а также для исполнения договорных и иных законных 
требований юридических и физических лиц. Остальное имущество после удовле
творения законных претензий кредиторов переходит в собственность Русской 
Православной Церкви, в том числе в лице Московской Патриархии. 

20. При ликвидации епархии все имущество, полученное ею на правах хозяй
ственного ведения, оперативного управления, пользования и на иных законных ос
нованиях, в порядке и на условиях, установленных законом страны нахождения 
епархии, переходит в распоряжение Русской Православной Церкви, в том числе в 
лице Московской Патриархии. 

21. Финансовые ресурсы прихода, монастыря, Духовного учебного заведения, 
братства и сестричества формируются из источников, упомянутых в п. 1 настоящего 
раздела. Смета расходов Духовных учебных заведений утверждается епархиальным 
архиереем, а при наличии общецерковного финансирования представляется епар
хиальным архиереем на утверждение Патриарха Московского и всея Руси с предва
рительным рассмотрением ее Учебным комитетом. 

22. Распорядителями финансовых средств прихода, монастыря, Духовного учеб
ного заведения, братства и сестричества, на основе подотчетности епархиальному 
архиерею в пределах утвержденных им бюджетов являются соответственно предсе
датель Приходского совета совместно с членами Приходского совета на основе 
подотчетности Приходскому собранию во главе с его председателем — настоятелем 
прихода, наместник или настоятель (настоятельница) монастыря, ректор Духовного 
учебного заведения, председатель братства или сестричества совместно с членами 
Совета братства и Совета сестричества. 

23. Приход, монастырь, Духовное учебное заведение, братство и сестричество 
вправе использовать для своих нужд земельные участки, здания, в том числе культо
вые, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-про
светительного и иного назначения, включая отнесенные к памятникам истории и 
культуры, а также любое другое имущество, необходимое им для обеспечения своей 
деятельности, предоставляемое государственными, муниципальными, обществен
ными и иными организациями и гражданами, в соответствии с законодательством 
страны нахождения прихода, монастыря, Духовного учебного заведения, братства 
или сестричества, или иметь его в собственности. 

24. Приход дополнительно к основному церковному зданию может по благосло
вению епархиального архиерея иметь приписные храмы и часовни, в том числе в 
больничных учреждениях, в домах-интернатах, в домах для престарелых, в воин
ских частях, в местах лишения свободы, на кладбищах, а также в других местах — 
при соблюдении законодательства. 

25. В установленном порядке приход, монастырь, Духовное учебное заведение, 
братство или сестричество могут арендовать, а также строить или покупать в соб
ственность дома и помещения для своих нужд, равно как и приобретать в собствен
ность другое необходимое имущество. 

26. Имущество, принадлежащее приходу, монастырю, Духовному учебному заве
дению, братству или сестричеству на правах собственности, в том числе здания, со
оружения, предметы религиозного назначения, объекты социального, благотвори-
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тельного, культурно-просветительного и хозяйственного назначения, земельные 
участки, денежные средства, библиотеки, литература, иное имущество, приобретен
ное или созданное за счет собственных средств, пожертвованное физическими и 
юридическими лицами — предприятиями, учреждениями и организациями, пере
данное государством, а также приобретенное на других законных основаниях, явля
ется имуществом Русской Православной Церкви. 

27. В случае ликвидации прихода, монастыря или Духовного учебного заведения 
как юридического лица их движимое и недвижимое имущество религиозного на
значения, принадлежащее им на правах собственности, переходит в собственность 
епархии. Иное имущество реализуется для удовлетворения обязательств перед кре
диторами, а также для исполнения договорных и иных законных требований юри
дических и физических лиц. Остальное имущество после удовлетворения законных 
претензий кредиторов переходит к епархии. 

28. При ликвидации прихода, монастыря или Духовного учебного заведения все 
имущество, полученное ими на правах хозяйственного ведения, оперативного уп
равления, пользования и на иных законных основаниях, в порядке и на условиях, 
установленных законом страны нахождения прихода, монастыря, Духовного учеб
ного заведения, переходит в распоряжение епархии. 

29. В случае ликвидации братства и сестричества как юридического лица их дви
жимое и недвижимое имущество религиозного назначения, принадлежащее им на 
правах собственности, переходит в собственность прихода, при котором они созда
ны. Иное имущество реализуется для удовлетворения обязательств перед кредито
рами, а также для исполнения договорных и иных законных требований юриди
ческих и физических лиц. Остальное имущество после удовлетворения законных 
претензий кредиторов переходит к вышеуказанному приходу. 

30. При ликвидации братства и сестричества все имущество, полученное ими на 
правах хозяйственного ведения, оперативного управления, пользования и на иных 
законных основаниях, в порядке и на условиях, установленных законом страны на
хождения братства и сестричества, переходит в распоряжение прихода, при котором 
они созданы. 

31. Заграничные учреждения обеспечивают себя средствами в соответствии со 
своими возможностями и законами тех стран, на территории которых они нахо
дятся. 

32. Заграничные учреждения могут получать дотации из общецерковных средств. 
Размер этих дотаций устанавливается Отделом внешних церковных связей и утвер
ждается Патриархом Московским и всея Руси. 

33. Церковные суммы вносятся на хранение в банк на имя соответствующего за
граничного учреждения и получаются по чекам за подписью распорядителей кре
дитов. 

34. Заграничные учреждения используют принадлежащее им имущество в поряд
ке, установленном «Положением о церковном имуществе». 

35. Священный Синод имеет право финансовой ревизии общецерковных и епар
хиальных средств. Для осуществления такой ревизии им создается специальная 
Синодальная комиссия. 

36. Финансовая ревизия ставропигиальных монастырей осуществляется Ревизи
онной комиссией, назначаемой Патриархом Московским и всея Руси. 

37. Финансовая ревизия епархиальных монастырей, епархиальных учреждений 
и приходов проводится по указанию епархиального архиерея Ревизионной комис
сией, назначаемой епархиальной властью. 
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38. Приходские ревизионные комиссии действуют в соответствии с пп. 55—59 
раздела XI настоящего Устава. 

39. Управление и учет церковного имущества производится материально ответ
ственными лицами в соответствии с законом страны нахождения, требованиями 
настоящего Устава и «Положения о церковном имуществе». 

40. Употребление в храмах свечей и иных предметов церковного обихода, приоб
ретенных и произведенных вне Церкви, не допускается. 

XVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
1. Священнослужители и церковные работники — граждане Российской Федера

ции получают в установленном порядке государственную пенсию, если они работа
ют в канонических подразделениях Русской Православной Церкви, являющихся 
юридическими лицами. 

2. Пенсионное обеспечение священнослужителей и церковных работников — 
граждан других государств осуществляется согласно соответствующим законам стра
ны пребывания. 

3. Русская Православная Церковь может иметь свою собственную систему пен
сионного обеспечения. 

XVII. О ПЕЧАТЯХ И ШТАМПАХ 
1. Патриарх Московский и всея Руси и епархиальные архиереи имеют штамп и 

круглую печать с именем и титулом. 
2. Священный Синод имеет штамп и круглую печать с надписью «Московский 

Патриархат — Священный Синод». 
3. Штамп и круглую печать имеют: Московская Патриархия, Синодальные уч

реждения, Самоуправляемые Церкви, Экзархаты, Епархиальные управления, при
ходы, монастыри, Духовные учебные заведения и иные канонические подразделе
ния, имеющие статус юридического лица. 

XVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 
1. Настоящий Устав имеет силу для всей Русской Православной Церкви. 
2. С момента принятия настоящего Устава утрачивает силу Устав об управлении 

Русской Православной Церкви, принятый Поместным Собором 8 июня 1988 года 
(с дополнениями, внесенными Архиерейским Собором 1990 года и Архиерейским 
Собором 1994 года). 

3. Право внесения поправок к настоящему Уставу имеет Архиерейский Собор. 
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Приложение № 18 
ЗАКОН СССР 

«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
от ) октября 1990 г. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья I. Задачи Закона 
Настоящий Закон гарантирует права граждан на определение и выражение свое

го отношения к религии, на соответствующие этому убеждения, на беспрепят
ственное исповедание религии и исполнение религиозных обрядов, а также соци
альную справедливость и равенство, защиту прав и интересов граждан независимо 
от отношения к религии и регулирует отношения, связанные с деятельностью 
религиозных организаций. 

Статья 2. Законодательство о свободе совести и религиозных организациях 
Законодательство о свободе совести и религиозных организациях состоит из на

стоящего Закона, устанавливающего в соответствии с Конституцией СССР основ
ные гарантии свободы совести, и издаваемых в соответствии с ним законов Союза 
ССР, союзных и автономных республик. 

Статья 3. Право на свободу совести 
В соответствии с правом на свободу совести каждый гражданин самостоятельно 

определяет свое отношение к религии, вправе единолично или совместно с другими 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и рас
пространять убеждения, связанные с отношением к религии. 

Родители или лица, их заменяющие, но взаимному согласию вправе воспитывать 
своих детей в соответствии со своим собственным отношением к религии. Не допус
кается какое-либо принуждение при определении гражданином своего отношения к 
религии, к исповеданию или к отказу от исповедания религии, к участию или неуча
стию в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, в обучении религии. 

Осуществление свободы исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 
тем ограничениям, которые необходимы для охраны общественной безопасности и 
порядка, жизни, здоровья и морали, а также прав и свобод других граждан, установ
лены законом и совместимы с международными обязательствами СССР. 

Статья 4. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии 
Граждане СССР раины перед законом во всех областях гражданской, политиче

ской и экономической, социальной и культурной жизни независимо от отношения 
к религии. Указание в официальных документах на отношение гражданина к рели
гии не допускается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин. Какое бы то 
ни было прямое или косвенное ограничение прав и установление каких-либо пре
имуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, равно как возбужде
ние связанных с этим вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан влекут 
ответственность, установленную законом. Никто не может по мотивам своих рели
гиозных убеждений уклоняться от исполнения установленных законом обязаннос
тей. Замена исполнения одной обязанности на другую по мотивам убеждений до
пускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством СССР. 

Статья 5. Отделение церкви (религиозных организаций) от государства 
Все религии и вероисповедания равны перед законом. Установление каких-либо 

преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению 
к другим не допускается. 

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо 
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государственных функций, не вмешивается в деятельность религиозных орга
низаций, если она не противоречит законодательству. Государство не финансирует 
деятельность религиозных организаций и деятельность по пропаганде атеизма. 

Не допускаются ограничения на ведение научных исследований, в том числе 
финансируемых государством, пропаганду их результатов либо включение их в об
щеобразовательные программы по признаку их соответствия или несоответствия 
положениям какой-либо из религий или атеизма. 

Религиозные организации не выполняют государственных функций. 
Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, а также ис

пользовать наравне с общественными объединениями средства массовой информации. 
Религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и 

не оказывают политическим партиям финансовой поддержки. Служители ре
лигиозных организаций имеют права на участие в политической жизни наравне со 
всеми гражданами. 

Религиозные организации обязаны соблюдать требования действующего законо
дательства и правопорядок. 

Государство способствует установлению отношений взаимной терпимости и ува
жения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, меж
ду религиозными организациями различных вероисповеданий, а также между их 
последователями. 

Статьи 6. Отделение школы от церкви (религиозных организаций) 
Государственная система образования в СССР отделена от церкви и носит свет

ский характер. Доступ к различным видам и уровням образования предоставляется 
гражданам независимо от их отношения к религии. 

Граждане могут обучаться религиозному вероучению и получать религиозное об
разование на языке по своему выбору, индивидуально или совместно с другими. 
Религиозные организации, имеющие зарегистрированные в установленном порядке 
уставы (положения), вправе в соответствии со своими установлениями создавать для 
религиозного образования детей и взрослых учебные заведения и группы, а также 
проводить обучение в иных формах, используя для этого принадлежащие или 
предоставляемые им в пользование помещения. 

Глава II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СССР 
Статья 7. Религиозные организации 
Религиозными организациями в СССР являются религиозные общества, управ

ления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (мис
сии), духовные учебные заведения, а также объединения, состоящие из религиоз
ных организаций. Религиозные объединения представляются своими центрами (уп
равлениями). Религиозные организации в СССР образуются с целью 
удовлетворения религиозных потребностей граждан по исповеданию и распростра
нению веры и действуют в соответствии со своей собственной структурой, выби
рают, назначают и заменяют свой персонал согласно своим уставам (положениям). 

Статья 8. Религиозное общество 
Религиозное общество образуется гражданами в целях совместного исповедания 

веры и удовлетворения иных религиозных потребностей и действует на доброволь
ных началах. Уведомление государственных органов об образовании религиозного 
общества не является обязательным. 

Статья 9. Религиозные управления, центры и объединения 
Религиозные управления, центры и объединения действуют на основании своих 

уставов (положений), поскольку они не противоречат действующему законодатель-
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ству. Религиозные организации в СССР, имеющие руководящие центры за рубежом, 
могут руководствоваться в споем деятельности их уставами (положениями), если при 
этом не нарушается советское законодательство. Отношения государства с ре
лигиозными управлениями, центрами и объединениями, в том числе и зарубежны
ми, не урегулированные Законом, разрешаются в соответствии с договоренностями 
между ними и государственными органами. 

Статья 10. Монастыри, братства и миссии 
Религиозные управления и центры вправе в соответствии со своими зарегистри

рованными уставами (положениями) основывать монастыри, религиозные братства 
и миссионерские организации (миссии), которые действуют на основании своих ус
тавов (положений), регистрируемых в установленном Законом порядке. Монастыри 
и религиозные братства могут быть образованы также в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом для образования религиозных обществ, с регистрацией их ус
тава (положения). 

Статья 11. Духовные учебные заведения 
Религиозные управления и центры в соответствии со своими зарегистрирован

ными уставами (положениями) вправе создавать духовные учебные заведения для 
подготовки священнослужителей и служителей иных необходимых им религиозных 
специальностей. Духовные учебные заведения действуют на основании своих уста
вов (положений), регистрируемых в установленном законом порядке. Граждане, обу
чающиеся в очных высших и средних духовных учебных заведениях, пользуются в 
порядке, установленном для учащихся государственных учебных заведений, права
ми и льготами по отсрочке прохождения воинской службы, налогообложению, 
включению времени обучения в трудовой стаж. 

Статья 12. Уставы религиозных организаций 
Устав (положение) религиозной организации, в соответствии с гражданским 

законодательством определяющий ее правоспособность, подлежит регистрации в 
порядке, установленном законом. Этот устав содержит сведения о виде и место
нахождении религиозной организации, ее вероисповедной принадлежности, о мес
те в организационной структуре религиозного объединения, об имущественном 
положении, о правах по учреждению предприятий и средств массовой информации, 
основанию других религиозных организаций, созданию учебных заведений и об 
иных правомочиях, о порядке решения имущественных и других вопросов в случае 
прекращения ее деятельности, а также иные положения, связанные с особенностя
ми деятельности данной организации. 

Уставы (положения) или иные документы, определяющие вероучительную сто
рону деятельности, решающие прочие внутренние вопросы религиозной ор
ганизации, не подлежат регистрации в государственных органах. Государство при
нимает к сведению и уважает внутренние установления религиозных организаций, 
если они представлены в соответствующие государственные органы и, поскольку, 
они не противоречат действующему законодательству. 

Статья 13. Религиозные организации — юридические лица 
Религиозные организации признаются юридическими лицами с момента регист

рации их устава (положения). Религиозные организации как юридические лица 
пользуются правами и несут обязанности в соответствии с законодательством и сво
ими уставами (положениями). 

Статья 14. Регистрация уставов религиозных организаций 
Для получения правоспособности юридического лица религиозным обществом 

образовавшие его граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, в количестве 
не менее десяти человек подают заявление с приложением устава (положения) в 
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исполнительный комитет районного (городского) Совета народных депутатов по 
месту предполагаемой деятельности общества. В случае, если религиозное общество 
принадлежит к какой-либо религиозной организации, это указывается в уставе и 
подтверждается соответствующим религиозным управлением или центром. Испол
нительный комитет рассматривает заявление в месячный срок и принимает соот
ветствующее решение. 

При отсутствии подтверждения, указанного в части первой настоящей статьи, 
исполнительный комитет местного Совета народных депутатов вправе запросить до
полнительные материалы и получить заключение специалистов. В этом случае реше
ние принимается в трехмесячный срок. Религиозные объединения, а также центры, 
управления, монастыри, религиозные братства, миссии, духовные учебные заведения, 
создаваемые религиозными организациями, представляют на регистрацию устав (по
ложение), принятый этими организациями, в исполнительный комитет районного 
(городского) Совета народных депутатов по месту своего расположения. Ис
полнительный комитет принимает решение о регистрации устава в месячный срок. 
Законодательством союзных и автономных республик может быть установлен иной 
порядок регистрации уставов (положений) религиозных организаций. 

Статья 15. Отказ в регистрации устава религиозной организации 
Решение об отказе в регистрации устава (положения) религиозного общества или 

религиозной организации направляется заявителям в письменной форме с указани
ем оснований отказа. Это решение или превышение установленного настоящим За
коном срока принятия решения могут быть обжалованы в суд в порядке, установ
ленном для обжалования неправомерных действий органов государственного управ
ления и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 

Статья 16. Прекращение деятельности религиозных организаций 
Деятельность религиозных организаций может быть прекращена лишь при их лик

видации в соответствии с их собственными установлениями или при нарушении поло
жений настоящего Закона, других законов Союза ССР, союзных и автономных респуб
лик. Решение о прекращении деятельности религиозной организации принимается ор
ганом, зарегистрировавшим ее устав (положение). Это решение может быть обжаловано 
в суд в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. 

Глава III. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья 17. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 
общественных организаций или граждан 

Религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания и имуще
ство, предоставляемые им надоговорных началах государственными, общественными 
организациями или гражданами. Местные Советы народных депутатов и государ
ственные органы могут передавать религиозным организациям в собственность или в 
безвозмездное пользование культовые здания и иное имущество, находящиеся в соб
ственности государства. Религиозные организации имеют преимущественное право 
на передачу им культовых зданий с прилегающей территорией. Решения по вопросу о 
передаче религиозным организациям культовых зданий и имущества должны прини
маться не позднее чем в месячный срок с момента получения соответствующего хо
датайства, с одновременным сообщением об этом в письменном виде заявителям. 
Передача религиозным организациям и использование ими объектов и предметов, 
являющихся памятниками истории и культуры, осуществляются в соответствии с за
конодательством. Владение и пользование землей религиозные организации осуще
ствляют в порядке, установленном законодательством. 
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Статья 18. Собственность религиозных организаций 
В собственности религиозных организаций могут находиться здания, предметы 

культа, объекты производственного, социального и благотворительного назначе
ния, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их дея
тельности. 

Религиозные организации имеют право собственности на имущество, приобре
тенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное граж
данами, организациями или переданное государством, а равно приобретенное по 
другим основаниям, предусмотренным законом. В собственности религиозных орга
низаций может быть также имущество, находящееся за границей. Религиозные орга
низации вправе обращаться за добровольными финансовыми и другими пожертво
ваниями и получать их. Финансовые и имущественные пожертвования, а равно 
иные доходы религиозных организаций налогами не облагаются. Право собствен
ности религиозных организаций охраняется законом. 

Статья 19. Производственная и хозяйственная деятельность религиозных органи
заций 

Религиозные организации вправе в соответствии с законодательством и своими 
уставами (положениями) учреждать издательские, полиграфические, производствен
ные, реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия, 
а также благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и другие), 
обладающие правами юридического лица. Прибыль от производственной деятель
ности и иные доходы предприятий религиозных организаций облагаются налогами 
в соответствии с законодательством в порядке и размерах, установленных для пред
приятий общественных организаций 

Статья 20. Распоряжение имуществом религиозных организаций, прекративших 
свою деятельность 

После прекращения деятельности религиозных организаций имущество, предос
тавленное им в пользование государственной, общественной организацией или граж
данами, возвращается его прежнему владельцу. При прекращении деятельности рели
гиозной организации распоряжение находившимся в ее собственности имуществом 
осуществляется в соответствии с ее уставом (положением) и действующим 
законодательством. На имущество культового назначения, принадлежащее религи
озным организациям, не может быть обращено взыскание но претензиям кредиторов. 
При отсутствии правопреемников имущество переходит в собственность государства. 

Става IV. ПРАВА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, 
СВЯЗАННЫЕ СО СВОБОДОЙ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Статья 21. Религиозные обряды и церемонии 
Религиозные организации имеют право основывать и содержать свободно дос

тупные места богослужений или религиозных собраний, а также места, почитаемые 
в той или иной религии (места паломничества). Богослужения, религиозные обряды 
и церемонии беспрепятственно проводятся в молитвенных зданиях и на 
принадлежащей им территории, в местах паломничества, в учреждениях религиоз
ных организаций, на кладбищах и в крематориях, в квартирах и домах граждан. Ко
мандование воинских частей не препятствует участию в богослужениях и выполне
нию религиозных обрядов военнослужащими в их свободное время. Богослужения и 
религиозные обряды в больницах, госпиталях, в домах для престарелых и инвалидов, 
в местах предварительного заключения и отбывания наказания проводятся по прось
бам находящихся в них граждан. Администрация этих учреждений оказывает содей
ствие в приглашении священнослужителей, принимает участие в определении време-
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ни и других условий проведения богослужения, обряда или церемонии. В иных случа
ях публичные богослужения, религиозные обряды и церемонии осуществляются 
в порядке, установленном для проведения собраний, митингов, демонстраций и ше
ствий. Религиозные организации вправе обращаться с предложениями о проведении 
богослужений к гражданам, находящимся в больницах, госпиталях, домах преста
релых и инвалидов, в местах лишения свободы. 

Статья 22. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 
Граждане и религиозные организации вправе приобретать и использовать религиоз

ную литературу на языке по своему выбору, а равно другие предметы и материалы рели
гиозного назначения. Религиозные организации вправе производить, экспортировать, 
импортировать и распространять предметы религиозного назначения, религиозную 
литературу и иные информационные материалы религиозного содержания. Религиоз
ные организации пользуются исключительным правом учреждения предприятий по вы
пуску богослужебной литературы и производству предметов религиозного назначения. 

Статья 23. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность рели
гиозных организаций 

При религиозных организациях могут создаваться общества, братства, ассоциа
ции и Другие объединения граждан, образующиеся для благотворительности, изу
чения и распространения религиозной литературы и иной культурно-просветитель
ской деятельности. Они могут иметь собственные уставы, регистрируемые в поряд
ке, установленном для общественных объединений. Религиозные организации 
вправе осуществлять благотворительную деятельность и милосердие как самостоя
тельно, так и через общественные фонды. Пожертвования и отчисления на эти цели 
исключаются из сумм, подлежащих налогообложению. 

Статья 24. Международные связи и контакты верующих и религиозных организаций 
Граждане и религиозные организации вправе на групповой или индивидуальной 

основе устанавливать и поддерживать международные связи и прямые личные кон
такты, включая выезды за границу для паломничества, участия в собраниях и других 
религиозных мероприятиях. Религиозные организации могут направлять граждан за 
границу для обучения в духовных учебных заведениях и принимать в этих целях 
иностранных граждан. 

Глава V. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Статья 25. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 
Религиозная организация вправе принимать на работу граждан. Условия труда 

устанавливаются по соглашению между религиозной организацией и работником и 
указываются в трудовом договоре, который заключается в письменной форме. Ре
лигиозная организация обязана в установленном порядке зарегистрировать трудо
вой договор. В том же порядке регистрируются документы, определяющие условия 
оплаты священнослужителей. Граждане, работающие в религиозной организации по 
трудовому договору, могут быть членами профсоюза. 

Статья 26. Трудовые права граждан, работающих в религиозных организациях 
На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовому договору, 

распространяется законодательство о труде наравне с рабочими и служащими госу
дарственных и общественных предприятий, учреждений и организаций. Налогооб
ложение доходов от работы в религиозных организациях, получаемых гражданами, 
включая священнослужителей, осуществляется по ставкам, установленным для ра
бочих и служащих государственных предприятий, учреждений и организаций. 

Статья 27. Трудовые правоотношения граждан на предприятиях и в учреждениях 
религиозных организаций 
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На граждан, работающих на всех предприятиях, учрежденных религиозными 
организациями, а также в созданных ими благотворительных заведениях, распро
страняются законодательство о труде, порядок налогообложения, социального 
страхования и социального обеспечения рабочих и служащих государственных и 
общественных предприятий, учреждений и организаций. 

Статья 28. Социальное обеспечение и социальное страхование граждан, работаю
щих в религиозных организациях 

Граждане, работающие в религиозных организациях, включая священнослужи
телей, подлежат социальному обеспечению и социальному страхованию наравне с 
рабочими и служащими государственных и общественных предприятий, учрежде
ний и организаций. В этих целях религиозные организации, их предприятия и заве
дения вносят в Фонд государственного социального страхования и Пенсионный 
фонд СССР отчисления в порядке и размерах, устанавливаемых для общественных 
организаций, их предприятий и учреждений. Всем гражданам, работающим в рели
гиозных организациях, государственная пенсия назначается и выплачивается на об
щих основаниях в соответствии с законодательством. 

Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 29. Государственные органы по делам религий 
Государственный орган СССР по делам религий является информационным, 

консультативным и экспертным центром. В этом качестве он: 
осуществляет контакты и координационные связи с аналогичными учреждения

ми в союзных и автономных республиках и за границей; 
создает банк данных о религиозных организациях в СССР и по исполнению за

конодательства о свободе совести и религиозных организациях; 
создает экспертный совет религиоведов, представителей религиозных организа

ций и специалистов по проблемам прав человека для проведения религиоведческой 
экспертизы и дает в необходимых случаях официальное экспертное заключение по 
запросам органов государственного управления и суда; 

оказывает по просьбе религиозных организаций содействие в достижении дого
воренностей с государственными органами и необходимую помощь по вопросам, 
требующим решения государственных органов; 

способствует укреплению взаимопонимания и терпимости между религиозными 
организациями различных вероисповеданий внутри страны и за границей. Государ
ственный орган СССР по делам религий образуется Советом Министров СССР. 
Государственные органы по делам религий союзных и автономных республик обра
зуются и действуют в соответствии с законодательством Союза ССР, союзных и ав
тономных республик. 

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и 
религиозных организациях 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства о сво
боде совести и религиозных организациях, несут ответственность, установленную 
законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик. 

Статья 31. Международные договоры 
Если международным договором, в котором участвует СССР, установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о свободе совести и рели
гиозных организациях, то применяются правила международного договора. 

Президент Союза Советских 
Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ 
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Приложение № 19 
ЗАКОН РСФСР 

«О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ» 
от 25 октября 1990 г. 

Свобода вероисповеданий является неотъемлемым правом граждан РСФСР, 
гарантированным Конституцией РСФСР и международными обязательствами Рос
сийской Федерации. 

Настоящий Закон исходит из содержащегося в международных соглашениях и 
пактах положения о том, что свобода иметь религиозные или атеистические убеж
дения и осуществлять соответствующие этому действия подлежит лишь ограниче
ниям, установленным Законом и необходимым для обеспечения прав и свобод 
других лиц. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Задачи Закона РСФСР о свободе вероисповеданий 
Задачами Закона РСФСР о свободе вероисповеданий является регулирование 

возникающих в этой области общественных отношений в целях соблюдения и еди
нообразного осуществления на всей территории РСФСР принципов свободы совес
ти, закрепленных в Конституции РСФСР, а также реализации права граждан на 
пользование этой свободой. 

Статья 2. Законодательство о свободе вероисповеданий 
Законодательство РСФСР о свободе вероисповеданий состоит из настоящего За

кона и издаваемых в соответствии с ним иных актов законодательства Российской 
Федерации. 

Статья 3. Содержание свободы вероисповеданий в РСФСР 
Гарантированная Конституцией РСФСР свобода вероисповеданий включает пра

во каждого гражданина свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
атеистические убеждения, исповедовать любую религию или не исповедовать ника
кой и действовать в соответствии со своими убеждениями при условии соблюдения 
законов государства. 

Статья 4. Основные формы осуществления права на свободу вероисповеданий 
Граждане РСФСР, иностранные граждане и липа без гражданства могут пользо

ваться правом на свободу вероисповеданий индивидуально, а также совместно, пу
тем создания соответствующих общественных объединений. Религиозные и атеис
тические общественные объединения граждан образуются и действуют на основа
нии своих уставов (положений), регистрируемых в установленном в настоящем 
Законе порядке. Деятельность общественных объединений граждан, образуемых 
с целью реализации права на свободу вероисповеданий, не должна быть сопряжена 
с посягательствами на личность, права и свободы граждан, а также с иными нару
шениями законодательства. 

Статья 5. Гарантии свободы вероисповеданий 
Основными гарантиями свободы вероисповеданий в РСФСР являются: 
— равноправие граждан независимо от их отношения к религии; 
— отделение религиозных и атеистических объединений от государства; 
— светский характер системы государственного образования; 
— равенство религиозных объединений перед Законом; 
— законодательство, обеспечивающее претворение в жизнь свободы вероиспо

веданий и устанавливающее ответственность за ее нарушение. 
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Статья 6. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии 
Граждане РСФСР равны перед Законом во всех областях гражданской, полити

ческой, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отноше
ния к религии. 

Указание в официальных документах на отношение гражданина к религии не до
пускается. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или уста
новление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их отно
шения к религии, равно как и возбуждение связанных с этим вражды и ненависти, 
либо оскорбление граждан в связи с их религиозными или атеистическими убежде
ниями, влекут ответственность, установленную Законом. Оскорбление религиозных 
чувств граждан, равно как и осквернение почитаемых в данной религии предметов, 
строений и мест, преследуется по Закону. 

Статья 7. Гражданские обязанности и религиозные убеждения 
Отношение к религии не может быть основанием для отказа или уклонения от 

исполнения установленных законодательством гражданских обязанностей. В случа
ях, предусмотренных законодательством РСФСР, допускается замена исполнения 
одной гражданской обязанности на другую. Лицам, которые по своим религиозным 
убеждениям не могут нести воинскую службу в рядах Вооруженных Сил, предостав
ляется право на условиях и в порядке, установленном законодательством, заменить 
таковую на службу, не связанную с принятием и ношением оружия. 

Статья 8. Отделение религиозных и атеистических объединении от государства 
Религиозные объединения в РСФСР отделены от государства. Государство, его 

органы и должностные лица не вмешиваются в вопросы определения гражданами 
своего отношения к религии, в законную деятельность религиозных объединений 
и не поручают им выполнение каких-либо государственных функций. На террито
рии РСФСР не могут учреждаться исполнительные и распорядительные органы 
государственной власти и государственные должности, специально предназначен
ные для решения вопросов, связанных с реализацией права граждан на свободу 
вероисповедания. 

Государство охраняет законную деятельность религиозных объединений. Рели
гиозные объединения не могут вмешиваться в дела государства, не участвуют в вы
борах органов государственной власти и управления и в деятельности политических 
партий, члены религиозных объединений имеют равные с остальными гражданами 
права на личное участие в политической жизни. 

Религиозные объединения граждан могут принимать участие в социально-куль
турной жизни общества в соответствии с законодательством, регулирующим дея
тельность общественных объединений в РСФСР. Общественные объединения граж
дан, образованные в целях совместного изучения и распространения атеистических 
убеждений, отделены от государства. Государство не оказывает им материальной и 
идеологической помощи и не поручает им выполнение каких-либо государствен
ных функций. 

Статья 9. Светский характер системы государственного образования 
Государственная система образования и воспитания носит светский характер 

и не преследует цели формирования того или иного отношения к религии. 
Преподавание вероучений, а также религиозное воспитание, может осуществ

ляться в негосударственных учебных и воспитательных заведениях, частным обра
зом на дому или при религиозном объединении, а также факультативно по желанию 
граждан представителями религиозных объединений с зарегистрированным уставом 
в любых дошкольных и учебных заведениях и организациях. Преподавание религи-
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озно-познавательных, религиоведческих и религиозно-философских дисциплин, не 
сопровождающееся совершением религиозных обрядов и имеющее информативный 
характер, может входить в учебную программу государственных учебных заведений. 
Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, имеет право на свободу мыс
ли, совести и религии. Государство уважает свободу ребенка и его родителей или 
законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание ребенка 
в соответствии с убеждениями по их выбору. 

Статья 10. Равенство религиозных объединений перед Законом 
Все религии и религиозные объединения равны перед законами государства. Ни 

одна религия или религиозное объединение не пользуются никакими преимуще
ствами, и не могут быть подвергнуты никаким ограничениям по сравнению с други
ми. Государство в вопросах свободы вероисповеданий и убеждений нейтрально, то 
есть не становится на сторону какой-либо религии или мировоззрения. 

Статья 11. Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе 
вероисповеданий в РСФСР 

Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе вероис
поведаний в РСФСР осуществляется Советами народных депутатов, а также соот
ветствующими правоохранительными органами согласно установленной им Зако
ном компетенции. Осуществление государственного контроля иными государствен
ными органами, политическими партиями и должностными лицами запрещается. 
Исключительно в компетенцию Министерства юстиции и его органов на местах 
в отношении религиозных объединений входит регистрация уставов (положений) 
религиозных объединений по правилам, установленным настоящим Законом. 

Статья 12. Экспертно-консультативный совет при Комитете Верховного Совета 
РСФСР по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности 

Экспертно-консультативный совет при Комитете Верховного Совета РСФСР по 
свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности образуется 
из представителей религиозных объединений, общественных организаций, государ
ственных органов, религиоведов, юристов и других специалистов в области свободы 
совести и вероисповеданий. Состав совета утверждается Президиумом Верховного 
Совета РСФСР по представлению Комитета Верховного Совета РСФСР по свободе 
совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности. 

Экспертно-консультативный совет: 
— создает банк данных о религиозных объединениях, зарегистрированных в 

РСФСР; 
— консультирует Комитет по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию 

и благотворительности и другие комитеты Верховного Совета РСФСР по вопросам 
применения настоящего Закона; 

— проводит юридическую и религиоведческую экспертизу, дает официальное 
заключение по запросам органов государственного управления и суда. 

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства о свободе вероиспо
веданий 

Лица, виновные в нарушении законодательства о свободе совести и вероиспове
даний, несут уголовную, административную и иную ответственность, установлен
ную законодательством РСФСР. Никто не может быть привлечен к ответственности 
за убеждения, связанные с отношением к религии. Тайна исповеди охраняется зако
ном. Священнослужитель не может допрашиваться или давать объяснения кому 
бы то ни было по обстоятельствам, которые стали известными из исповеди гражда
нина. 
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Статья 14. Государственные органы и религиозные праздники 
По просьбам массовых религиозных объединений органы государственной влас

ти в РСФСР вправе принимать решения об объявлении дней больших религиозных 
праздников дополнительными нерабочими (праздничными) днями. 

II. ПРАВО НА РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ 
И РЕЛИГИОЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Статья 15. Право на религиозные убеждения 
В соответствии с Конституцией РСФСР каждый гражданин имеет право выби

рать и иметь религиозные убеждения и свободно менять их. Гражданин РСФСР 
может единолично или совместно со своими единоверцами исповедовать любую 
религию, беспрепятственно совершать религиозные культы, добровольно вступать в 
религиозные объединения или выходить из них. Гражданин РСФСР может выска
зывать и распространять религиозные взгляды и убеждения в устной, печатной 
и любой другой форме при условии, что эта деятельность не нарушает настоящего 
Закона, общественного порядка и не сопровождается посягательствами на личность 
и права граждан. Воспрепятствование принятию религиозных убеждений или отка
зу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, равно как и 
применение в этих целях мер принуждения, наказывается по Закону. 

Статья 16. Право на совершение религиозных обрядов 
Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, если они не нарушают 

законодательства РСФСР, наказывается по Закону. Недопустимо проведение атеис
тических мероприятий в местах, используемых верующими в соответствии с насто
ящим Законом для совершения культа. 

Статья 17. Религиозное объединение 
Религиозное объединение — добровольное объединение совершеннолетних граж

дан, образованное в целях совместного осуществления права граждан на свободу ве
роисповеданий, в том числе для совместного исповедания и распространения веры. 

Исповедание и распространение веры включает в себя совершение культа, рас
пространение своих убеждений в обществе непосредственно или через средства мас
совой информации, миссионерскую деятельность, дела милосердия и благотвори
тельности, религиозное обучение и воспитание, подвижническую деятельность 
(монастыри, скиты и прочее), паломничество и иную деятельность, определяемую 
соответствующими вероучениями и предусмотренную уставом (положением) дан
ного объединения. Религиозные объединения могут составлять региональные или 
централизованные объединения со своими органами управления и иными струк
турными подразделениями, предусмотренными уставами (положениями) данных 
объединений. 

Статья 18. Религиозное объединение — юридическое лицо 
Религиозное объединение совершеннолетних граждан, в состав которого входит 

не менее 10 человек, пользуется правами юридического лица с момента регистрации 
его устава (положения) в порядке, предусмотренном в ст. 20 настоящего Закона. 
Религиозное объединение, пользующееся правами юридического лица, может уч
реждать другие религиозные объединения с правами юридического лица. 

Статья 19. Уставы (положения) религиозных объединении 
Устав (положение) религиозного объединения, получающего права юридическо

го лица, должен отвечать соответствующим требованиям гражданского законода
тельства. 

В уставе (положении), представленном для регистрации, должны быть указаны: 



628 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

1) название, местонахождение и район деятельности религиозного объединения; 
2) цели, задачи и основные формы деятельности данного объединения; 
3) порядок образования, структура и управление данного религиозного объеди

нения; 
4) источники образования средств и имущественные отношения как внутри дан

ного объединения, так и с другими объединениями, взаимодействие с которыми 
предусмотрено его уставом (положением); 

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав (положение). Все религи
озные объединения в РСФСР, независимо от характера своих определяемых уставом 
(положением) взаимоотношений с религиозными объединениями вне пределов и 
компетенции РСФСР, действуют в соответствии с законодательством РСФСР. 

Статья 20. Регистрация уставов (положений) религиозных объединений 
Граждане, образовавшие религиозное объединение, для получения правоспособ

ности юридического лица подают заявление с приложением устава (положения) в 
Министерство юстиции РСФСР или его органы на местах (в зависимости от терри
тории, на которую распространяется деятельность данного объединения). Принад
лежность к региональному или централизованному религиозному объединению ука
зывается в уставе и подтверждается названным объединением. В таких случаях орга
ны юстиции обязаны зарегистрировать устав (положение) в течение одною месяца. 
При отсутствии подтверждения регионального или централизованного объединения 
соответствующий орган юстиции обращается за заключением экспертно-консульта-
тивного совета при Верховном Совете РСФСР. В этом случае срок регистрации мо
жет быть продлен до 3-х месяцев. В регистраиии устава (положения) может быть 
отказано только в том случае, если его содержание противоречит требованиям на
стоящего Закона и другим актам законодательства РСФСР. Отказ в регистрации ус
тава (положения) религиозного объединения может быть обжалован в суд. 

Статья 21. Прекращение деятельности религиозного объединения 
Деятельность религиозного объединения может быть прекращена: 
1) по решению общего собрания учредителей религиозного объединения, съезда 

(конференции), его образовавшего, а также в случае его самоликвидации (распада); 
2) решением суда, если деятельность религиозного объединения противоречит 

его уставу (положению) и действующему законодательству. 
Нарушение законодательства отдельными членами религиозных объединений не 

влечет ответственности всего объединения в целом. 
Статья 22. Религиозные обряды и церемонии 
Религиозные объединения вправе основывать и содержать свободно доступные 

места богослужений или религиозных собраний, а также места, почитаемые в той 
или иной религии (места паломничества). Граждане и религиозные объединения 
имеют право беспрепятственно проводить богослужения, религиозные обряды и 
церемонии в молитвенных зданиях и на принадлежащей им территории, в местах 
паломничества, в учреждениях религиозных объединений, на кладбищах и в крема
ториях, в квартирах и домах граждан. Граждане имеют право получать, приобретать 
и пользоваться предметами культа и религиозной литературой, равно как и право 
совершать и участвовать в религиозных обрядах в воинских частях всех родов войск, 
в лечебных учреждениях, в домах для престарелых и инвалидов (всех типов), в дет
ских домах и интернатах, в местах предварительного заключения и отбывания нака
зания (включая штрафные изоляторы и помещения камерного типа). Администра
ция данных учреждений обязана обеспечить реализацию этого права граждан на 
свободу вероисповеданий, в том числе путем предоставления отдельных помеще-
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ний для совершения обрядов и церемоний, содействия в приглашении священнос
лужителей и создания условий для их свободного общения с гражданами. В других 
местах религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, установлен
ном для проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций. 

Статья 23. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 
Религиозные объединения вправе производить, приобретать, экспортировать, 

импортировать, распространять предметы культа и религиозного назначения, рели
гиозную литературу и иные печатные материалы. Религиозные объединения пользу
ются исключительным правом учреждения предприятий по производству богослу
жебной литературы и предметов культа. Выпуск периодических изданий религиоз
ного характера и иной религиозной литературы, не имеющей богослужебного 
назначения, осуществляется в соответствии с общим законодательством о печати и 
средствах массовой информации. 

Статья 24. Благотворительная деятельность и культурно-просветительская дея
тельность религиозных объединений 

Религиозные объединения вправе осуществлять благотворительную деятельность 
как самостоятельно, так и через общественные организации (фонды). Они имеют 
право создавать культурные и просветительские организации, а также учреждать 
органы массовой информации, включая радио и телевидение, на условиях и в по
рядке, установленном для общественных объединений в РСФСР. 

Статья 25. Международные связи и контакты 
Граждане и религиозные объединения вправе на групповой или индивидуальной 

основе устанавливать и поддерживать международные связи в собраниях, других 
религиозных мероприятиях, для получения религиозного образования, а также при
глашать для этих целей иностранных граждан. 

III. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Статья 26. Собственность религиозных объединений 
В собственности религиозных объединений могут находиться здания, строения, 

предметы культа, объекты производственного, социального, благотворительного, 
культурно-просветительного назначения, денежные средства и иное имущество, 
необходимое для их деятельности. Религиозные объединения имеют право соб
ственности на имущество, приобретенное ими за счет собственных средств, по
жертвований, завещанное гражданами, организациями или переданное государ
ством, приобретенное на других законных основаниях. Религиозные объединения 
могут иметь собственность на территории других государств. Условия содержания 
религиозными объединениями объектов и предметов, являющихся историко-куль
турными памятниками, согласовываются с соответствующими управлениями (от
делами) культуры. Государство оказывает материальную помощь в реставрации 
культовых зданий, представляющих историко-культурную ценность. 

Статья 27. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 
общественных объединений или граждан 

Религиозные объединения вправе использовать для своих нужд и в соответствии 
со своими уставами (положениями) территорию, здания и имущество, предоставля
емое им на договорных началах государством и общественными организациями, 
а также гражданами. Пользование землей религиозные объединения осуществляют 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 28. Производственно-хозяйственная деятельность религиозных объединений 
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Религиозные объединения, в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и ее субъектов и руководствуясь своими уставами (положениями), вправе 
учреждать производственные, реставрационные, художественные, сельскохозяй
ственные и иные предприятия, обладающие правами юридического лица. 

Статья 29. Трудовые правоотношения граждан в религиозных объединениях, на их 
предприятиях и учреждениях 

Религиозные объединения, а также созданные ими предприятия и учреждения 
могут нанимать граждан в качестве рабочих и служащих. Оплата и другие условия 
труда работников определяются религиозным объединением по соглашению с ра
ботником и указываются в трудовом договоре. Религиозное объединение обязано 
зарегистрировать трудовой договор в установленном порядке и производить уста
новленные отчисления. На граждан, работающих в религиозных объединениях по 
трудовому договору, распространяется законодательство о труде наравне с рабочими 
и служащими государственных и общественных предприятий, учреждений и орга
низаций. Налогообложение доходов от работы в религиозных объединениях, на их 
предприятиях и в учреждениях, получаемых гражданами, включая священнослужи
телей, осуществляется по ставкам, установленным для рабочих и служащих. 

Статья 30. Налогообложение религиозных объединений 
Имущественные и финансовые пожертвования, поступающие в религиозные 

объединения, а также все виды денежных поступлений от граждан, не подлежат 
налогообложению. Прибыль от производственной деятельности на основе соб
ственности религиозных объединений, за исключением средств, отчисляемых на 
благотворительные и культурно-просветительские цели, облагается налогом в со
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
для предприятий общественных организаций. 

Статья 31. Социальное обеспечение и социальное страхование граждан, работаю
щих в религиозных объединениях 

Граждане, включая священнослужителей, работающие в религиозных объедине
ниях, на их предприятиях и учреждениях, подлежат социальному обеспечению и 
социальному страхованию наравне с рабочими и служащими государственных и 
общественных предприятий, учреждений и организаций. В этих целях религиозные 
объединения, их предприятия и учреждения производят отчисления в фонды госу
дарственного социального страхования и обеспечения в порядке и размерах, уста
новленных для общественных организаций. Всем гражданам, работающим в рели
гиозных объединениях, на их предприятиях и в их учреждениях, государственная 
пенсия назначается и выплачивается в соответствии с законодательством на общих 
основаниях. 

Статья 32. Распоряжение имуществом религиозных объединений, прекративших 
свою деятельность 

После прекращения деятельности религиозных объединений имущество, предо
ставленное в их пользование государственной, общественной или иной организа
цией, а также частными лицами, возвращается его прежнему владельцу. При пре
кращении деятельности религиозного объединения распоряжение находившимся в 
его собственности имуществом осуществляется в соответствии с его уставом (поло
жением) и действующим законодательством. При отсутствии правопреемника иму
щество переходит в собственность государства. 

Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов 
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Приложение № 20 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 

Принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года 
Одобрен Советом Федерации 24 сентября 1997 года 

Федеральное Собрание Российской Федерации, подтверждая право каждого на сво
боду совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом незави
симо от отношения к религии и убеждений, основываясь на том, что Российская Феде
рация является светским государством, признавая особую роль православия в истории 
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, 
ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть истори
ческого наследия народов России, считая важным содействовать достижению взаим
ного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероис
поведания, принимает настоящий Федеральный закон. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области прав че

ловека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также право
вое положение религиозных объединений. 

Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о рели
гиозных объединениях 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиоз
ных объединениях состоит из соответствующих норм Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, из настоящего Феде
рального закона, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации. 

2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания 
регулируются Федеральным законом. Законы и иные нормативные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации и затрагивающие реализацию права на сво
боду совести и свободу вероисповедания, а также деятельность религиозных объе
динений, должны соответствовать настоящему Федеральному закону. В случае про
тиворечия настоящему Федеральному закону нормативных правовых актов субъек
тов Российской Федерации по вопросам защиты права на свободу совести и свободу 
вероисповедания и по вопросам деятельности религиозных объединений действует 
настоящий Федеральный закон. 

3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о ре
лигиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущем
ления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из меж
дународных договоров Российской федерации. 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания 
1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероиспо

ведания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь 
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и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на тер
ритории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу 
вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и несут установлен
ную федеральными законами ответственность за нарушение законодательства о сво
боде совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. 

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания 
может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необ
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в 
зависимости от отношения к религии не допускается. 

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях граж
данской, политической, экономической, социальной и культурной жизни незави
симо от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Гражданин Рос
сийской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию проти
воречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой. По просьбам религиозных организаций решением Прези
дента Российской Федерации священнослужителям в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в 
мирное время может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и 
освобождение от военных сборов. 

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвер
гаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию 
или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, дру
гих религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, 
в обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объедине
ния, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их роди
телей или лиц, их заменяющих. 

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу веро
исповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным 
оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой 
религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо 
с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с 
Федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов 
и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов ре
лигиозного почитания запрещаются. 

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть при
влечен к ответственности за отказ отдачи показаний по обстоятельствам, которые 
стали известны ему из исповеди. 

Статья 4. Государство и религиозные объединения 
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может ус

танавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объеди
нения отделены от государства и равны перед законом. 

2. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объе
динений от государства государство: 

— не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и 
религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их за-
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меняющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на 
свободу совести и свободу вероисповедания; 

— не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов го
сударственной власти, других государственных органов, государственных учрежде
ний и органов местного самоуправления; 

— не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не про
тиворечит настоящему Федеральному закону; 

— обеспечивает светский характер образования в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях. 

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых 
и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным 
организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобра
зовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об об
разовании. 

4. Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. 
Должностные лица органов государственной власти, других государственных орга
нов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе ис
пользовать свое служебное положение для формирования того или иного отноше
ния к религии. 

5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объе
динений от государства религиозное объединение: 

— создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей соб
ственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и за
меняет свой персонал согласно своим собственным установлениям; 

— не выполняет функций органов государственной власти, других государствен
ных 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. 

6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой огра
ничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с другими граж
данами в управлении делами государства, выборах в органы государственной власти 
и в органы местного самоуправления, деятельности политических партий, полити
ческих движений и других общественных объединений. 

7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы государ
ственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздни
ки нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях. 

Статья 5. Религиозное образование 
1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбо

ру индивидуально или совместно с другими. 
2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или липами, их 

заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероиспове
дания. 

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с зако
нодательством Российской Федерации создавать образовательные учреждения. 
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4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающих
ся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, админист
рация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местно
го самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать 
детей религии вне рамок образовательной программы. 

ГЛАВА II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Статья б. Религиозные объединения 
1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается доброволь

ное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на закон
ных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образован
ное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соот
ветствующими этой цели признаками: 

— вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний; 

— обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 
2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и ре

лигиозных организаций. 
3. Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других 

государственных органах, государственных учреждениях и органах местного само
управления, воинских частях, государственных и муниципальных организациях зап
рещается. 

4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и дей
ствия которых противоречат закону. 

Статья 7. Религиозная группа 
1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается добро

вольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регис
трации и приобретения правоспособности юридического лица. Помещения и не
обходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в 
пользование группы ее участниками. 

2. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем пре
образовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее создании и начале дея
тельности органы местного самоуправления. 

3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиоз
ные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное 
воспитание своих последователей. 

Статья 8. Религиозная организация 
1. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан 

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях прожива
ющих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегис
трированное в качестве юридического лица. 

2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей де
ятельности подразделяются на местные и централизованные. 

3. Местной религиозной организацией признается религиозная организация, со
стоящая не менее чем из десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и 
постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском 
поселении. 
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4. Централизованной религиозной организацией признается религиозная орга
низация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных 
религиозных организаций. 

5. Централизованная религиозная организация, структуры которой действовали на 
территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее 
пятидесяти лет на момент обращения указанной религиозной организации в регист
рирующий орган с заявлением о государственной регистрации, вправе использовать в 
своих наименованиях слова «Россия», «российский» и производные от них. 

6. Религиозной организацией признается также учреждение или организация, со
зданные централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уста
вом, имеющие цель и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоя
щего Федерального закона, в том числе руководящий либо координирующий орган 
или учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования. 

7. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих 
деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сфе
ру деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим рели
гиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов. 

8. Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее ве
роисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наимено
вание при осуществлении деятельности. 

9. Религиозная организация обязана ежегодно информировать зарегистрировав
ший ее орган о продолжении своей деятельности с указанием сведений, включае
мых в единый государственный реестр юридических лиц. Указанные сведения о 
местных религиозных организациях могут представляться в регистрирующий орган 
соответствующей централизованной религиозной организацией. Непредставление 
указанных сведений в течение трех лет является основанием для обращения регис
трирующего органа в суд с иском о признании религиозной организации прекра
тившей свою деятельность. 

Статья 9. Создание религиозных организаций 
1. Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее десяти 

граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, у которой 
имеется подтверждение ее существования на данной территории на протяжении не 
менее пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления, или подтвер
ждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации того 
же вероисповедания, выданное указанной организацией. 

2. Централизованные религиозные организации образуются при наличии не ме
нее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания в соответствии 
с собственными установлениями религиозных организаций, если такие установле
ния не противоречат закону. 

Статья 10. Устав религиозной организации 
1. Религиозная организация действует на основании устава, который утверждает

ся ее учредителями или централизованной религиозной организацией и должен от
вечать требованиям гражданского законодательства Российской Федерации. 

2. В уставе религиозной организации указываются: 
— наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероиспо

ведание и в случае принадлежности к существующей централизованной религиоз
ной организации ее наименование; 

— цели, задачи и основные формы деятельности; 
— порядок создания и прекращения деятельности; 
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— структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и 
компетенция; 

— источники образования Денежных средств и иного имущества организации; 
— порядок внесения изменений и дополнений в устав; 
— порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; 
— другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религи

озной организации. 
Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций 
1. Государственная регистрация религиозных организаций осуществляется феде

ральным органом юстиции и органами юстиции субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном в соответствии с гражданским законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

2. Государственная регистрация местной, а также централизованной религиоз
ной организации, состоящей из местных религиозных организаций, находящихся в 
пределах одного субъекта Российской Федерации, осуществляется органом юсти
ции соответствующего субъекта Российской Федерации. 

3. Федеральный орган юстиции регистрирует централизованные религиозные 
организации, имеющие местные религиозные организации на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации. 

4. Государственная регистрация религиозных организаций, образуемых центра
лизованными религиозными организациями в соответствии с пунктом 6 статьи 8 
настоящего Федерального закона, осуществляется органом юстиции, зарегистриро
вавшим соответствующую религиозную организацию. 

5. Для государственной регистрации местной религиозной организации учреди
тели представляют в соответствующий орган юстиции: 

— заявление о регистрации; 
— список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, 

места жительства, даты рождения; 
— устав религиозной организации; 
— протокол учредительного собрания; 
— документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной 

территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом местного 
самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религи
озную организацию, выданный ее руководящим центром; 

— сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том чис
ле об истории возникновения религии и данного объединения, о формах и методах 
его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях от
ношения к здоровью последователей данной религии, ограничениях для членов и 
служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей; 

— документ, подтверждающий место нахождения (юридический адрес) создава
емой религиозной организации. 

6. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой религи
озной организации находится за пределами Российской Федерации, дополнительно 
к документам, указанным в пункте 5 настоящей статьи, в установленном порядке 
представляется устав или иной основополагающий документ иностранной религи
озной организации, который удостоверен государственным органом государства 
нахождения этой организации. 

7. Основаниями для государственной регистрации централизованных религиоз
ных организаций, а также религиозных организаций, образуемых централизован
ными религиозными организациями, являются: 
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— заявление о регистрации; список учредителей религиозной организации; 
— устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учредителем 

(учредителями); 
— документ, подтверждающий место нахождения руководящего органа (юриди

ческий адрес) создаваемой религиозной организации; 
— нотариально удостоверенные копии устава и свидетельства о государственной 

регистрации учредителя (учредителей); 
— соответствующее решение правомочного органа учредителя (учредителей). 
При создании централизованной религиозной организации учредитель (учреди

тели) представляет также уставы не менее чем трех местных религиозных организа
ций, входящих в ее структуру, и сведения об иных входящих в указанную структуру 
религиозных организациях. 

8. Заявление о государственной регистрации религиозной организации, создава
емой централизованной религиозной организацией или на основании подтвержде
ния, выданного централизованной религиозной организацией, рассматривается в 
месячный срок со дня представления всех предусмотренных настоящей статьей до
кументов. В иных случаях регистрирующий орган вправе продлить срок рассмотре
ния документов до шести месяцев для проведения государственной религиоведче
ской экспертизы. Порядок проведения государственной религиоведческой экспер
тизы устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований, предусмотрен
ных пунктами 5—7 настоящей статьи, регистрирующий орган вправе оставить заяв
ление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя (заявителей). 

10. В случае принятия решения о регистрации религиозной организации регист
рирующий орган выдает заявителю свидетельство установленного образца о госу
дарственной регистрации религиозной организации и вносит сведения о государ
ственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, откры
тый для всеобщего ознакомления. 

11. Изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных организаций, 
подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном для регистра
ции религиозных организаций, и вступают в силу для третьих лиц со дня государ
ственной регистрации. 

12. В случае изменения данных, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц, религиозная организация в месячный срок со дня внесения тако
го изменения уведомляет об этом регистрирующий орган. 

Статья 12. Отказ в государственной регистрации религиозной организации 
1. Религиозной организации может быть отказано в государственной регистра

ции в случаях, если: 
— цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации — со ссылкой 
на конкретные статьи законов; 

— создаваемая организация не признана в качестве религиозной; 
— устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям за

конодательства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения недосто
верны; 

— в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована 
организация с тем же наименованием; 

— учредитель (учредители) неправомочен. 
2. В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации о при-
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нятом решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием 
оснований отказа. Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной орга
низации не допускается. Отказ регистрирующего органа в государственной регистра
ции религиозной организации, а также его уклонение от такой регистрации могут 
быть обжалованы в суд. 

Статья 13. Представительства иностранных религиозных организаций 
1. Иностранной религиозной организацией именуется организация, созданная за 

пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностран
ного государства. 

2. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено право от
крытия своего представительства на территории Российской Федерации. Предста
вительство иностранной религиозной организации не может заниматься культовой 
и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется статус религиоз
ного объединения, установленный настоящим Федеральным законом. 

3. Порядок регистрации, открытия и закрытия представительства иностранной 
религиозной организации устанавливается Правительством Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае принятия решения о регистрации представительства иностранной 
религиозной организации ее представителю выдается свидетельство установленного 
Правительством Российской Федерации образца. 

5. Российская религиозная организация вправе иметь при себе представитель
ство иностранной религиозной организации. 

Статья 14. Ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религи
озного объединения в случае нарушения ими законодательства 

1. Религиозные организации могут быть ликвидированы: 
— по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом 

религиозной организации; 
— по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм Кон

ституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных феде
ральных законов либо в случае систематического осуществления религиозной орга
низацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям). 

2. Основаниями для ликвидации религиозной организации, запрета на деятель
ность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке явля
ются: 

— нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв 
безопасности государства; 

— действия, направленные на насильственное изменение основ конституцион
ного строя и нарушение целостности Российской Федерации; создание вооружен
ных формирований; 

— пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, человеконенавистничества; 

— принуждение к разрушению семьи; 
— посягательство на личность, права и свободы граждан; 
— нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, 

здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятель
ностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных 
и иных противоправных действий; 

— склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 
медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья со
стоянии; 
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— воспрепятствование получению обязательного образования; 
— принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц 

к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; 
— воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, 

если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного 
воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из религи
озного объединения; 

— побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом граж
данских обязанностей и совершению иных противоправных действий. 

3. Органы прокуратуры Российской Федерации, орган, осуществляющий регист
рацию религиозных организаций, а также органы местного самоуправления вправе 
вносить в суд представление о ликвидации религиозной организации либо о запрете 
деятельности религиозной организации или религиозной группы. 

4. Правоспособность ликвидируемой религиозной организации как юридиче
ского лица прекращается, а имущество указанной религиозной организации рас
пределяется в соответствии с ее уставом и гражданским законодательством Россий
ской Федерации. 

5. Основания и порядок ликвидации религиозной организации по решению суда 
применяются также в отношении запрета деятельности религиозной группы. 

ГЛАВА III. ПРАВА И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций 
1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними 

установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федера
ции, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. 

2. Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если 
указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации. 

Статья 16. Религиозные обряды и церемонии 
1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и 

сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества). 

2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно со
вершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территори
ях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в 
местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, 
на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях. 

3. Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в лечебно-
профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, 
специально выделяемых администрацией для этих целей. Проведение религиоз
ных обрядов в помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюде
нием требований уголовно-процессуального законодательства Российской Феде
рации. 

4. Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не пре
пятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах 
и церемониях. 

5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и цере-
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монии осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, ше
ствий и демонстраций. 

Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 
1. Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать, 

импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и ви
деоматериалы и иные предметы религиозного назначения. 

2. Религиозные организации пользуются исключительным правом учреждения 
организаций, издающих богослужебную литературу и производящих предметы куль
тового назначения. 

3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозными 
организациями, должны иметь маркировку с официальным полным наименовани
ем данной религиозной организации. 

Статья 18. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность рели
гиозных организаций 

1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность 
как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций. 

2. Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право со
здавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреж
дения, а также учреждать средства массовой информации. 

3. Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельно
сти религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых 
культурно-просветительских программ и мероприятий. 

Статья 19. Учреждения профессионального религиозного образования 
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют исклю

чительное право создавать учреждения профессионального религиозного образова
ния (духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей и религи
озного персонала. 

2. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат регист
рации в качестве религиозных организаций и получают государственную лицензию 
на право осуществления образовательной деятельности. 

3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений профессионального 
религиозного образования, которые имеют государственную лицензию, пользуются 
правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с законодатель
ством о воинской обязанности и военной службе и иными льготами, предусмотрен
ными законодательством Российской Федерации. 

Статья 20. Международные связи и контакты 
1. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать международ

ные связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в собраниях и 
других мероприятиях, для получения религиозного образования, а также пригла
шать для этих целей иностранных граждан. 

2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать иност
ранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе проповеднической, 
религиозной деятельностью в данных организациях в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Статья 21. Право собственности религиозных организаций 
1. В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земель

ные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, куль
турно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, 
денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельнос
ти, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры. 
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2. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, при
обретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное граж
данами, организациями или переданное религиозным организациям в собствен
ность государством либо приобретенное иными способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации. 

3. Передача в собственность религиозным организациям для использования в 
функциональных целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 
земельными участками и иного имущества религиозного назначения, находящего
ся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвоз
мездно. 

4. Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за 
границей. 

5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может 
быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов имущества 
богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по пре
тензиям кредиторов, устанавливается Правительством Российской Федерации по 
предложениям религиозных организаций. 

Статья 22. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 
граждан и их объединений 

1. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд земельные уча
стки, здания и имущество, предоставляемые им государственными, муниципальны
ми, общественными и иными организациями и гражданами, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. 

2. Передача религиозным организациям в пользование по функциональному на
значению культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными уча
стками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в государствен
ной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно. 

Статья 23. Предпринимательская деятельность религиозных организации 
Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую деятель

ность и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом законода
тельством Российской Федерации. 

Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами вправе заклю

чать трудовые договоры (контракты) с работниками. 
2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации трудовым договором (контрактом) между религиоз
ной организацией (работодателем) и работником. 

3. На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым договорам 
(контрактам), распространяется законодательство Российской Федерации о труде. 

4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители подлежат 
социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА IV. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, 

СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
Статья 25. Осуществление надзора и контроля 
1. Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях осуществляют 
органы прокуратуры Российской Федерации. 
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2. Орган, зарегистрировавший религиозную организацию, осуществляет конт
роль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее деятельности. 

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 

Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях влечет за собой уголовную, адми
нистративную и иную ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации. 

Статья 27. Заключительные положения 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб

ликования. 
2. Правительству Российской Федерации принять необходимые для реализации 

настоящего Федерального закона нормативные правовые акты. 
3. Уставы и иные учредительные документы религиозных организаций, создан

ных до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Федеральным законом. Уставы и иные учредительные 
документы религиозных организаций до их приведения в соответствие с настоящим 
Федеральным законом действуют лишь в той части, которая не противоречит насто
ящему Федеральному закону. Перерегистрация религиозных организаций, в отно
шении которых имеются основания для их ликвидации либо запрета их деятельно
сти, указанные в пункте 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не произво
дится. При отказе в перерегистрации по указанным основаниям регистрирующий 
орган передает материалы в суд. 

Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их суще
ствование на соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет, 
пользуются правами юридического лица при условии их ежегодной перерегистра
ции до наступления указанного пятнадцатилетнего срока. 

В данный период указанные религиозные организации не пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 4 статьи 3, пунктами 3 и 4 статьи 5, пунктом 5 статьи 
13, пунктом 3 статьи 16, пунктами 1 и 2 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 (примени
тельно к образовательным учреждениям и средствам массовой информации), стать
ей 19 и пунктом 2 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

4. Государственная перерегистрация религиозных организаций, созданных до 
вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть проведена не по
зднее 31 декабря 1999 года в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона. По истечении указанного срока религиозные организации, не прошедшие 
перерегистрацию, могут быть ликвидированы в судебном порядке по обращению 
органа, осуществляющего государственную регистрацию религиозных организаций. 

5. Признать утратившими силу Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» (Ве
домости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, 
№21, ст. 240; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 5, ст. 346) 
и постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в действие Зако
на РСФСР «О свободе вероисповеданий» (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 21, ст. 241) со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
26 сентября 1997 года № 125 
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Приложение № 21 
(Типовой, гражданский) УСТАВ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Епархия Русской Православной Церкви (Москов

ский Патриархат), именуемая в дальнейшем тексте Устава «Епархия», — централи
зованная православная религиозная организация, объединяющая местные религи
озные организации (приходы, объединенные в благочиния, монастыри, под
ворья, духовные образовательные учреждения, братства, сестричества, миссии и 
иные епархиальные организации и учреждения) в 
для совместного исповедания и распространения христианской православной веры. 

2. Епархия входит в иерархическую структуру Русской Православной Церкви. 
Епархию возглавляет Епархиальный архиерей. 

3. Епархия осуществляет свою деятельность в соответствии с Каноническим 
уставом об управлении Русской Православной Церкви, Уставом Русской Православной 
Церкви (гражданским), Уставом Московской Патриархии, указами и распоряжени
ями Патриарха Московского и всея Руси и Епархиального архиерея и настоящим 
Уставом. Епархия соблюдает законодательство Российской Федерации и норматив
но-правовые акты надлежащих государственных органов 

4. В своей внутренней деятельности Епархия руководствуется Каноническим ус
тавом об управлении Русской Православной Церкви, постановлениями Поместного 
Собора, Архиерейского Собора, Священного Синода, Указами Патриарха Московс
кого и всея Руси и Епархиального архиерея, решениями Епархиального собрания и 
Епархиального совета. 

5. Епархия является юридическим лицом и обладает правами и обязанностями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при соблюдении канони
ческих правил и внутренних установлений Русской Православной Церкви. 

6. Епархия имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном уп
равлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим иму
ществом. 

7. Епархия может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

8. При изменении данных, включаемых в единый государственный реестр юри
дических лиц, Епархия в месячный срок уведомляет об этом регистрирующий орган. 
Епархия ежегодно информирует государственный орган, зарегистрировавший Епар
хию, о продолжении своей деятельности. 

9. Епархия не участвует в деятельности политических партий и политических 
движений и не оказывает им материальную и иную помощь. 

10. Епархия имеет возможность участвовать в рассмотрении государственными 
органами и органами местного самоуправления вопросов, относящихся к деятель
ности Епархии, с учетом территории, на которую распространяется её деятельность. 

11. Епархия имеет бланк (штамп) и печать со своим наименованием, указываю
щим принадлежность к Русской Православной Церкви, и символикой. Образец пе
чати утверждается Патриархом Московским и всея Руси. 

12. Место нахождения органов управления Епархии • 

2Г 
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II. ЦЕЛИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
13. В целях совместного осуществления права на свободу исповедания и распро

странения православной веры в Епархии осуществляются: 
— богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия и церемонии 

в храмах, часовнях и других культовых зданиях и сооружениях, а также на относя
щихся к ним территориях; 

— богослужения, чинопоследования, Таинства, обряды, шествия и церемонии 
вне территории храма, часовен и других культовых зданий и сооружений осуществ
ляются при соблюдении установленных правил; 

— богослужения, чинопоследования, Таинства, обряды, шествия и церемонии 
в иных местах, предоставленных для этих целей, в местах паломничеств, в учрежде
ниях и предприятиях Епархии, на кладбищах и в иных местах прощания с усопши
ми, а также в жилых помещениях; 

— богослужения, чинопоследования, таинства, обряды по просьбе граждан в 
больницах, госпиталях, иных лечебно-профилактических и больничных учреждени
ях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в местах лише
ния свободы; 

— богослужения, чинопоследования, Таинства, обряды в воинских частях и на 
кораблях — с учетом требований воинских уставов; 

— распространение православных религиозных убеждений непосредственно или 
через средства массовой информации, в том числе собственных; 

— миссионерская деятельность; 
— дела милосердия и благотворительности; 
— религиозное образование, обучение и воспитание; 
— организация паломничества, прием религиозных делегаций, представителей 

различных конфессий, проведение национальных или международных религиозных 
совещаний, съездов, семинаров; 

— распространение (реализация) религиозной (богослужебной) литературы и 
предметов религиозного назначения; 

— деятельность по производству, приобретению, экспорту, импорту, распростра
нению религиозной литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов, иных пред
метов религиозного назначения; 

— иная деятельность, соответствующая правилам и традициям Русской Право
славной Церкви и не противоречащая законодательству. 

14. Епархия вправе создать в соответствии с Каноническим уставом об управле
нии Русской Православной Церкви и законодательством Российской Федерации 
организации для ведения благотворительной, культурно-просветительской, образо
вательной, издательской, художественной, реставрационной, производственной, 
строительной, сельскохозяйственной, финансовой, типографской и иной предпри
нимательской деятельности, а также учреждать средства массовой информации, дей
ствующие в соответствии с целями и задачами Епархии. 

Епархиальные организации и учреждения могут действовать как часть Епархии, 
так и в качестве самостоятельных юридических лиц. 

15. Епархия вправе обращаться в государственные органы за финансовой, мате
риальной и иной помощью в осуществлении реставрации, содержания и охраны 
зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обес
печении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учреж
дениях, созданных Епархией и религиозными организациями Русской Православ
ной Церкви, действующими на территории Епархии. 

Епархия вправе обращаться в государственные органы за оказанием содействия 
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и поддержки благотворительной деятельности, в реставрации храмов и часовен, дей
ствующих на территории Епархии, а также реализации общественно значимых куль
турно-просветительских программ и мероприятий. 

16. Епархия может создавать школы и другие образовательные учреждения для 
обучения православному христианскому вероисповеданию детей и взрослых. В этих 
целях используются собственные помещения, а также предоставляемые безвозмезд
но или по другим договорным условиям помещения государственных, обществен
ных и иных организаций и частных лиц. 

17. Епархия может обращаться в органы исполнительной власти и местного 
самоуправления с предложением о создании православного вероисповедального 
кладбища. 

III. СОЗДАНИЕ ЕПАРХИИ 
18. Епархия образована в году. 
19. Епархия учреждается по решению Священного Синода с последующим ут

верждением Архиерейским Собором. 
20. Границами деятельности епархии являются (области) Российской 

Федерации. 
21. Устав Епархии, а также внесение в него изменений и дополнений утвержда

ются Патриархом Московским и всея Руси, путем подписи Патриарха Московского 
и всея Руси, заверенной печатью Патриарха на титульном листе Устава. 

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
22. Епархия является структурным подразделением Русской Православной Цер

кви и включает в себя иерархически подчиненные структурные подразделения — 
приходы, объединенные в благочиния, монастыри, подворья, братства, сестриче-
ства, миссии, представительства, органы административно-хозяйственного управ
ления, учебно-воспитательные подразделения и другие епархиальные учреждения, 
необходимые для выполнения целей и задач Епархии. 

23. Епархиальный архиерей возглавляет Епархию и управляет ею. 
24. Органами управления Епархии являются: Епархиальное собрание и Епархи

альный совет. 
25. Исполнительными органами Епархии являются Епархиальное управление, а 

также иные епархиальные учреждения. 

V. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИЕРЕЙ 
26. Епархиальный архиерей возглавляет Епархию и Епархиальное управление. 
27. В полномочия Епархиального архиерея входит: 
— созыв Епархиального собрания и Епархиального совета и председательство

вание на них; 
— право «вето» на решение Епархиачьного собрания с последующей передачей 

этого вопроса на рассмотрение Священного Синода Русской Православной Церкви; 
— осуществление общего руководства епархиальными приходами, монастыря

ми и епархиальными учреждениями; 
— утверждение уставов епархиальных приходов, монастырей, подворий и иных 

епархиальных учреждений; 
— подтверждение принадлежности к Епархии Русской Православ

ной Церкви всех находящихся на территории Епархии приходов, монастырей и про
чих подразделений Епархии; 

— назначение настоятелей и приходских священников, представление на утвер-
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ждение Священного Синода ректоров духовных образовательных учреждений, на
стоятелей (настоятельниц) монастырей епархиального подчинения; 

— утверждение состава Приходских собраний; 
— частичное или полное изменение состава Приходского собрания при отступ

лении членов Приходского собрания от канонических правил и установлений Рус
ской Православной Церкви; 

— принятие решения о созыве Приходского собрания; 
— утверждение кандидатур председателей Приходских советов; 
— выведение из состава приходских советов членов Приходских советов, грубо 

нарушающих устав прихода; 
— утверждение финансовых и прочих отчетов Приходских советов и докладов 

ревизионных комиссий приходов; 
— утверждение избранных Приходскими собраниями председателей Приходских 

советов и отстранение их от должности, в случае грубого нарушения ими устава при
хода; 

— утверждение протоколов Приходских собраний; 
— одобрение проведения в жизнь решений органов Епархиального управления. 

Без указанного одобрения такие решения являются недействительными; 
— издание собственных исполнительно-распорядительных актов по всем воп

росам жизни и деятельности Епархии, включая кадровые, в рамках своей компетен
ции, Канонического устава об управлении Русской Православной Церкви, Устава 
Московской Патриархии и настоящего Устава; 

— благословение ( утверждение ) на учреждение новых приходских общин; 
— разрешение постройки и ремонта храмов, молитвенных домов и часовен; 
— ходатайствование перед органами государственной власти и управления о пе

редаче Епархии и ее структурным подразделениям храмов и других зданий и соору
жений, предназначенных для церковных целей; 

— являться полномочным представителем Русской Православной Церкви перед 
соответствующими органами государственной власти и управления по вопросам, 
относящимся к его Епархии; 

— решение вопросов, связанных с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом Епархии; 

— осуществление контроля за религиозной, административной и финансовой 
деятельностью приходов, монастырей, учебных заведений и других подразделений 
Епархии; 

— распоряжение финансовыми средствами Епархии, заключение от ее имени 
договоров, выдача доверенностей, открытие счетов в банковских учреждениях; 

— решение иных вопросов, связанных с епархиальной деятельностью, в соот
ветствии с Каноническим уставом об управлении Русской Православной Церкви, 
Уставом Московской Патриархии и настоящим Уставом. 

28. В своей деятельности епархиальный архиерей подотчетен Священному 
Синоду. 

VI. ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
29. Епархиальное собрание, возглавляемое Епархиальным архиереем, является 

органом управления Епархией и состоит из клира, монашествующих и мирян, про
живающих на территории Епархии и являющихся членами структурных подразде
лений данной Епархии. 

30. Процедура избрания Епархиального собрания, его состав, порядок образова
ния и работы определяются Каноническим уставом об управлении Русской Пра
вославной Церкви. 
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31. Епархиальное собрание созывается Епархиальным архиереем по его усмотре
нию, по решению Епархиального совета или по требованию не менее одной трети 
состава Епархиального собрания. 

32. В полномочия Епархиального собрания входит: 
— избрание делегатов на Поместный Собор Русской Православной Церкви; 
— избрание членов Епархиального совета; 
— создание епархиальных учреждений; 
— заслушивание отчетов о деятельности епархиальных приходов, монастырей, 

учреждений, принятие по ним решения; 
— решение иных вопросов в соответствии с Каноническим уставом об управле

нии Русской Православной Церкви и настоящим Уставом. 
33. Постановления Епархиального собрания подписывают Епархиальный архи

ерей, секретарь и избранные для этого два члена собрания. 

VII. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
34. Епархиальный совет является органом управления Епархией. 
35. Епархиальный совет в соответствии с указаниями Епархиального архиерея: 
— выполняет решения Епархиального собрания, относящиеся к ведению сове

та, и отчитывается перед ним о проделанной работе; 
— рассматривает вопросы богослужебной практики и церковной дисциплины; 
— рассматривает вопросы, связанные с открытием приходов, благочиний, мо

настырей, миссий, братств, сестричеств, учебно-воспитательных и культурно-про
светительских учреждений, объектов производственно-хозяйственной, культурной 
и просветительской деятельности, органов управления и иных подразделений Епар
хии; 

— определяет источники средств, необходимых для удовлетворения нужд Епар
хии, а в необходимых случаях и приходов; 

— рассматривает планы строительства, капитального ремонта и реставрации хра
мов; 

— ведет учет и принимает меры для сохранности имущества Русской Православ
ной Церкви: храмов, молитвенных домов, часовен, монастырей, духовных образова
тельных учреждений и других подразделений Епархии, а также имущества Епархии; 

— в пределах своей компетенции решает вопросы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом приходов, монастырей и иных подраз
делений Епархии, а также вопросы владения, пользования и распоряжения имуще
ством, переданным им в собственность; 

— осуществляет ревизию епархиальных учреждений; 
— решает иные вопросы по указанию Епархиального архиерея и в соответствии 

с Каноническим уставом об управлении Русской Православной Церкви. 
36. Решения Епархиального совета вступают в действие после подписания их 

Епархиальным архиереем. 
37. Состав и порядок образования Епархиального совета определяется Канони

ческим уставом об управлении Русской Православной Церкви. 

VIII. ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ИНЫЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

38. Епархиальное управление является исполнительно-распорядительным орга
ном Епархии. Исполнительными органами Епархии являются также епархиальные 
учреждения, образованные в соответствии с настоящим Уставом. 
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39. Общее руководство и контроль за деятельностью исполнительных органов 
осуществляет Епархиальный архиерей. 

40. Порядок образования и работы Епархиального управления и иных епархи
альных учреждений определяется Каноническим уставом об управлении Русской 
Православной Церкви, Уставом Московской Патриархии и настоящим Уставом. 

IX. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЕПАРХИИ 
41. Средства Епархии образуются из: 
— пожертвований при совершении богослужений, таинств, треб и обрядов; 
— добровольных пожертвований российских и иностранных граждан и юриди

ческих лиц — государственных, общественных и иных предприятий, фондов, уч
реждений и организаций; 

— пожертвований в связи с распространением предметов православного рели
гиозного назначения и православной религиозной литературы (книги, журналы, га
зеты, аудиовидеозаписи, информационные дискеты и т. п.); 

— доходов, получаемых от деятельности епархиальных учреждений и предприя
тий, направляемых на уставные цели Епархии; 

— отчислений епархиальных приходов, монастырей, братств и сестричеств в раз
мерах, согласованных с Епархиальным архиереем; 

— поступлений в связи с реализацией предметов и литературы религиозного на
значения; 

— отчислений от прибыли епархиальных предприятий; 
— иных, не запрещенных законодательством, поступлений. 
42. Распорядителем кредитов и финансовых средств Епархии является Епархи

альный архиерей. 
43. Епархия отчисляет средства в бюджет Русской Православной Церкви в раз

мерах, определяемых Священным Синодом. 
44. Епархия может иметь в собственности здания, объекты производственного, 

социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначе
ния, земельные участки, предметы религиозного назначения, денежные средства и 
иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Епархии, в том числе 
относящееся к памятникам истории и культуры. Епархия может иметь собственное 
движимое и недвижимое имущество за границей. 

45. Имущество, принадлежащее Епархии на праве собственности, в том числе 
культовые здания, здания монастырей, общецерковных и епархиальных учреждений, 
духовных образовательных учреждений, общецерковных библиотек, общецерковных 
и епархиальных архивов, иные здания и сооружения, земельные участки, предметы 
особого религиозного почитания, объекты социального, благотворительного и хозяй
ственного назначения, денежные средства, литература, иное имущество, приобретен
ное Епархией, созданное ею за счет собственных средств, пожертвованное россий
скими и зарубежными физическими и юридическими лицами — предприятиями, уч
реждениями и организациями, а также переданное государством и приобретенное на 
других законных основаниях — является имуществом Русской Православной Церкви. 

46. Епархия признает исключительное право распоряжения всеми культовыми 
зданиями, а также зданиями общецерковных и епархиальных учреждений, монас
тырей и духовных образовательных учреждений, находящихся на территории Епар
хии и принадлежащих Русской Православной Церкви на правах собственности или 
пользования, равно как и право распоряжения священными предметами, за Свя
щенным Синодом. 
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Владение и пользование указанным и иным имуществом Епархия осуществляет 
па основе канонической, юридической и материальной подотчетности Патриарху 
Московскому и всея Руси и Священному Синоду. 

47. Епархия, как субъект гражданского права, самостоятельно отвечает по своим 
обязательствам. 

На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может 
быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, оно не может быть отдаваемо 
в залог, быть вкладом в предпринимательские структуры или быть гарантией долго
вых обязательств. 

48. Церковное имущество, которым обладал Епархиальный архиерей, в силу 
своего положения и должности, после его кончины не наследуется, а передается 
Епархии. 

49. Епархия пользуется налоговыми и иными льготами, предоставленными госу
дарством, а также финансовой, материальной и иной помощью государства в рес
таврации, содержании и охране находящихся в собственности или пользовании зда
ний, объектов, являющихся памятниками истории и культуры. 

50. В случае ликвидации Епархии, как юридического лица, все имущество Епар
хии, принадлежащее ей на правах собственности, в том числе храмовые здания, ча
совни, иные богослужебные сооружения, дома, строения, предметы религиозного 
почитания, переходит в собственность Русской Православной Церкви, в лице Мос
ковской Патриархии Русской Православной Церкви. 

Все имущество, полученное Епархией от Русской Православной Церкви на пра
ве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или пользования, пере
ходит к Русской Православной Церкви, в лице Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви. 

51. Епархия открывает счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях 
для ведения своих денежных расчетов и хранения финансовых средств. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
52. Служащие и работники Епархии обязаны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, учитывающего особенности условий труда в православной религиозной 
организации, на них распространяются нормы трудового законодательства. 

Священнослужители Епархии Русской Православной Церкви, в 
порядке установленном законодательством, в мирное время могут получить отсрочку 
от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов. 

53. Документы, относящиеся к работникам по трудовым договорам (контрактам) 
и священнослужителям, хранятся в Епархии, а в случае прекращения ее деятельно
сти, документы на работников передаются на хранение государственным архивным 
органам. 

54. Работники и священнослужители Епархии в установленном законодатель
ством порядке подлежат социальному обеспечению, социальному и медицинскому 
страхованию и пенсионному обеспечению. 

Епархия может пользоваться аналогичными фондами Русской Православной 
Церкви в порядке, установленном Священным Синодом. 

55. Епархия, как юридическое лицо, может быть ликвидирована по решению 
Священного Синода, с последующим утверждением решения Архиерейским Собо
ром, а также решением суда по основаниям и в порядке, предусмотренном законо
дательством. 

56. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации. 



650 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Приложение № 22 
(Типовой, гражданский) УСТАВ 

МЕСТНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИХОДА (название храма, его место нахождения) 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Принят Священным Синодом Единым уставом приходов 

Русской Православной Церкви 
9 апреля 1998 года 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Приход (название храма, его место нахождения: село или город, район, рес

публика, край, область, округ) местная православная религиозная организация 
(название) епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), в 
дальнейшем тексте настоящего Устава именуется «ПРИХОД». Приход принадле
жит (название) епархии Русской Православной Церкви, входит в ее каноническую 
структуру и юрисдикцию, является ее неотъемлемой частью. 

2. Приход — добровольная религиозная организация совершеннолетних граждан 
Российской Федерации — образован верующими гражданами православного веро
исповедания с утверждения епархиального архиерея . 

3. Приход образован в году, воссоздан в году (указывается в случае, 
если Приход закрывался). 

4. В своей деятельности Приход руководствуется постановлениями Поместных и 
Архиерейских Соборов, определениями Священного Синода, указами Патриарха 
Московского и всея Руси, Каноническим уставом об Управлении Русской Право
славной Церкви, Уставом Русской Православной Церкви (гражданским), Уставом 
Московской Патриархии, Уставом епархии, Указами епархиального архиерея и на
стоящим Уставом. 

5. Приход осуществляет свою деятельность при соблюдении законодательства 
Российской Федерации и нормативно-правовых актов (субъекта) Россий
ской Федерации. 

6. Приход в своей религиозной и административно-финансовой деятельности 
подотчетен епархиальному архиерею. Приход исполняет решения епархиального 
собрания и епархиального совета. 

7. В порядке, установленном законодательством, Приход регистрируется в каче
стве юридического лица. Приход имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза
тельствам этим имуществом. Приход может от своего имени приобретать и осуще
ствлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Приход в своей гражданско-правовой деятельности 
обязан соблюдать канонические правила и внутренние установления Русской Пра
вославной Церкви и законодательство Российской Федерации. Движимое и недви
жимое имущество богослужебного назначения не может быть отчуждаемо, на него 
не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, оно не может быть 
отдаваемо в залог, быть вкладом в предпринимательские структуры или гарантией 
долговых обязательств. 

8. Изменения и дополнения настоящего Устава после утверждения епархиаль
ным архиереем подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотрен
ном для регистрации религиозных организаций. При осуществлении своей деятель
ности Приход указывает свою вероисповедную принадлежность и полное наиме
нование, соответствующее настоящему Уставу. 
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9. При изменении данных, включаемых в единый государственный реестр юри
дических лиц, Приход в месячный срок уведомляет об этом регистрирующий орган. 
Приход ежегодно через епархию информирует государственный орган, зарегистри
ровавший Приход, о продолжении своей деятельности. 

10. Приход не участвует в деятельности политических партий и политических дви
жений и не оказывает им материальную и иную помощь. Принадлежащие Приходу 
здания, помещения и прилегающие территории не могут использоваться для проведе
ния митингов, собраний и других манифестаций, имеющих политический характер. 

11. Приход имеет возможность участвовать в рассмотрении государственными 
органами и органами местного самоуправления вопросов, относящихся к деятельно
сти Прихода, с учетом территории, на которую распространяется его деятельность. 

12. Приход имеет бланк (штамп) и печать со своим наименованием, указывающим 
принадлежность к епархии Русской Православной Церкви и сим
воликой. Образец печати утверждается епархиальным управлением. 

13. Полное и сокращенное наименование и место нахождения Прихода 

II. ЦЕЛИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДА 
14. Приход объединяет граждан православного вероисповедания для совместно

го осуществления права на свободу вероисповедания и распространения православ
ной веры, а также для попечения о религиозно-нравственном воспитании. В этих 
целях в Приходе осуществляются: 

— богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, требы, шествия и цере
монии в храмах и на относящихся к ним территориях, в местах паломничества, в 
учреждениях и предприятиях Прихода, на кладбищах и в иных местах прощания 
с усопшими, в жилых помещениях, а также в установленном порядке вне террито
рии храма; 

— соответствующие богослужения и религиозные обряды по просьбам граждан 
совершаются в больницах, госпиталях, иных лечебно-профилактических и больнич
ных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 
в местах лишения свободы, а также при соблюдении правил воинских уставов, 
в воинских частях и на кораблях; 

— проведение богослужений и религиозных обрядов на предприятиях, в учреж
дениях и организациях осуществляется по согласованию с их администрацией; 

— распространение православного вероучения непосредственно или через сред
ства массовой информации, в том числе собственные; 

— миссионерская деятельность; 
— дела благотворительности и милосердия; 
— религиозное образование, обучение и воспитание; 
— паломничество; 
— распространение (реализация) предметов религиозного назначения и религи

озной и богослужебной литературы; 
— иная деятельность, соответствующая правилам и традициям Русской Право

славной Церкви и не противоречащая законодательству. 
15. Приход по утверждению епархиального архиерея может создавать учреждения 

для благотворительной, культурно-просветительской, образовательной, издательской, 
художественной, реставрационной и иной деятельности, а также учреждать средства 
массовой информации, действующие в соответствии с целями и задачами Прихода. 

Приходские учреждения могут действовать, как часть Прихода, или в качестве 
самостоятельных юридических лиц. При Приходе, по утверждению епархи&чьного 
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архиерея, могут действовать добровольные объединения граждан православного 
вероисповедания, в том числе: братства и сестричества. 

16. Приход вправе получать содействие и поддержку государственных органов в 
осуществлении своей уставной благотворительной деятельности и культурно-просве
тительских программ. Приход вправе устанавливать сотрудничество с российскими и 
международными благотворительными и гуманитарными фондами и организациями. 

17. Приход создает школы и другие образовательные учреждения для обучения 
православному вероисповеданию детей и взрослых. В этих целях используются соб
ственные помещения, а также предоставляемые безвозмездно или по другим дого
ворным условиям, помещения государственных, общественных и иных организа
ций и частных лиц. Приход проводит православное религиозное обучение детей в 
государственных муниципальных образовательных учреждениях в порядке, установ
ленном законодательством. 

18. Приход, по согласию епархиального архиерея, может обращаться в органы 
исполнительной власти и местного самоуправления с предложением о создании 
православного вероисповедального кладбища. 

III. СОЗДАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА 
19. Приход учрежден православно верующими совершеннолетними гражданами 

Российской Федерации на основе их свободного волеизъявления и с утверждения епар
хиального архиерея. По распоряжению епархиального архиерея, проводится учреди
тельное собрание, на котором формируются органы управления Приходом. Епархиаль
ный архиерей до государственной регистрации Прихода подтверждает принадлежность 
учреждаемого Прихода к епархии Русской Православной Церкви. 

20. Приход возглавляется Настоятелем, назначаемым и освобождаемым епархи
альным архиереем, который назначает и освобождает других священнослужителей 
Прихода. При освобождении от должности прекращаются права и обязанности На
стоятеля Прихода, возложенные на него по должности. 

21. Управление Приходом осуществляет Настоятель, который: 
— несет ответственность за исправное, согласное с церковным уставом совер

шение богослужений, за церковную проповедь, религиозно-нравственное воспита
ние прихожан; 

— несет ответственность за добросовестное исполнение всех богослужебных, па
стырских и административных обязанностей, определяемых его должностью, со
гласно установленным церковным канонам и настоящему Уставу; 

— руководит причтом и Приходом; 
— организует катехизаторскую, благотворительную, церковно-обшественную, 

образовательную и просветительскую деятельность Прихода; 
— возглавляет Приходское собрание, созывает его и председательствует на нем; 
— при наличии к тому оснований, имеет право приостанавливать исполнение 

решений Приходского собрания и Приходского совета по вопросам канонического, 
внутрицерковного и вероучительного характера, с последующей передачей этого 
вопроса на рассмотрение епархиального архиерея; 

— руководит работой Приходского совета; 
— представляет Приход перед органами государственной власти и местного са

моуправления; 
— осуществляет официальную церковную переписку, удостоверяет, выдаваемые 

приходом документы и доверенности; 
— обеспечивает ведение богослужебного журнала и хранение приходского архива; 
— представляет епархиальному архиерею ежегодные отчеты о состоянии Прихода; 
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— осуществляет иные функции в пределах настоящего Устава и Канонического 
устава об управлении Русской Православной Церкви. 

22. Органами управления Прихода являются: 
— Приходское собрание; 
— Приходской совет; 
— Ревизионная комиссия. 
23. Высшим органом управления Прихода является Приходское собрание, возглав

ляемое Настоятелем Прихода, который по должности состоит Председателем Приход
ского собрания. В состав Приходского собрания входят священнослужители Прихода, 
его учредители, а также прихожане, достойные по своей приверженности к правосла
вию, нравственному облику и жизненному опыту участвовать в разрешении приход
ских дел. Приходское собрание правомочно при участии в нем не менее половины чле
нов. Постановления Приходского собрания принимаются открытым голосованием про
стым большинством, при равенстве голосов преимущество имеет голос Настоятеля. 

24. Прием в члены Приходского собрания и выход из него осуществляется, на ос
новании прошения (заявления) гражданина, решением Приходского собрания. В слу
чае признания члена Приходского собрания не соответствующим занимаемому им 
положению, он может быть выведен из Приходского собрания решением Приходско
го собрания. При отступлении членов Приходского собрания от канонических пра
вил и установлений Русской Православной Церкви, состав Приходского собрания, по 
решению епархиального архиерея, может быть изменен частично либо полностью. 

25. Приходское собрание созывается Настоятелем или, по распоряжению епар
хиального архиерея, благочинным не реже 1 раза в год. 

26. Приходское собрание: 
— принимает Устав Прихода, изменения и дополнения к нему, которые утверж

даются епархиальным архиереем и вступают в силу с момента государственной ре
гистрации; 

— сохраняет единство Прихода и его принадлежность к епар
хии Русской Православной Церкви; 

— принимает и исключает членов Приходского собрания с утверждения епархи
ального архиерея; 

— образует (избирает) Приходской совет и Ревизионную комиссию; 
— представляет на утверждение епархиального архиерея кандидатуру председа

теля Приходского совета — церковного старосты; 
— планирует финансово-хозяйственную деятельность Прихода; 
— обеспечивает сохранность церковного имущества и заботится о его приумно

жении; 
— принимает годовой бюджет, включая размеры отчислений на благотворитель

ность и религиозно-просветительские цели, и представляет его на утверждение епар
хиального архиерея; 

— принимает планы и рассматривает проектно-сметную документацию на стро
ительство и ремонт церковных зданий; 

— рассматривает и представляет на утверждение епархиального архиерея финан
совые и прочие отчеты Приходского совета и доклады Ревизионной комиссии; 

— утверждает штатное расписание; 
— определяет содержание членам причта и Приходского совета; 
— на условиях, определяемых настоящим Уставом, Каноническим уставом Рус

ской Православной Церкви, Уставом Русской Православной Церкви (гражданским) 
и Уставом епархии, а также действующим законодательством, определяет порядок 
распоряжения имуществом Прихода; 
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— решает иные вопросы в пределах настоящего Устава, Канонического устава об 
управлении Русской Православной Церкви и законодательства Российской Федерации. 

27. Протокол Приходского собрания подписывают: Настоятель, секретарь и пять 
избранных членов Приходского собрания. Протоколы Приходского собрания утвер
ждаются епархиальным архиереем. 

28. Приходской совет является исполнительным и распорядительным органом 
Приходского собрания и подотчетен Настоятелю и Приходскому собранию. 

Приходской совет состоит из председателя, его помощника и казначея. Состав 
Приходского совета избирается из числа членов Приходского собрания сроком на 
три года без ограничения числа переизбраний. 

Епархиальный архиерей утверждает избрание председателя Приходского совета, 
либо назначает на эту должность своим Указом Настоятеля или другое лицо с введе
нием его в состав Приходского собрания. 

29. Приходской совет: 
— осуществляет решения Приходского собрания; 
— представляет на рассмотрение и утверждение Приходского собрания планы 

хозяйственной деятельности, проект годового бюджета и финансовые отчеты. 
В период между заседаниями Приходского собрания Приходской совет: 
— отвечает за сохранность и содержание в надлежащем порядке храмовых зда

ний, других сооружений, строений, помещений и прилегающих территорий, при
надлежащих Приходу земельных участков и всего имущества, находящегося в соб
ственности или пользовании Прихода, и ведет его учет; 

— решает текущие хозяйственные вопросы; 
— распоряжается денежными средствами Прихода с ведома и под контролем 

Настоятеля и ведет их учет; 
— обеспечивает Приход необходимым имуществом; 
— предоставляет жилье членам причта Прихода в тех случаях, когда они в нем 

нуждаются; 
— по согласованию с Настоятелем и в соответствии со штатным расписанием при

нимает рабочих и служащих, заключает договоры 0 материальной ответственности 
при исполнении служебных обязанностей материально ответственными лицами; 

— отвечает за поддержание порядка во время совершения богослужения; 
— осуществляет контакты с органами государственной власти, местного само

управления, общественными объединениями и гражданами; 
— решает иные вопросы в пределах настоящего Устава и Канонического устава 

об управлении Русской Православной Церкви. 
30. При установлении грубых нарушений настоящего Устава, члены Приходско

го совета могут быть выведены из его состава решением Приходского собрания или 
распоряжением епархиального архиерея. 

31. Председатель Приходского совета — церковный староста — представляет 
Приходской совет в деловых отношениях по финансово-хозяйственным и админис
тративным вопросам, а также в суде; в необходимых случаях выдает доверенности. 

32. Все официальные исходящие от Прихода документы подписывают Настоятель 
и председатель Приходского совета — церковный староста. В случае если председате
лем Приходского совета является настоятель, вторая подпись принадлежит казначею. 

33. Банковские и другие финансовые документы подписывают председатель 
Приходского совета и казначей. В гражданских правоотношениях казначей испол
няет обязанности главного бухгалтера. Казначей Осуществляет учет и хранение де
нежных средств, пожертвований и других поступлений, составляет годовой финан
совый отчет. Приход ведет бухгалтерскую отчетность. 
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34. Обязанности помощника председателя Приходского совета определяются 
Приходским собранием. 

35. В случае переизбрания Приходским собранием или изменения епархиальным 
архиереем состава Приходского совета, а также в случае переизбрания, отстранения 
епархиальным архиереем или смерти председателя Приходского совета — Приходс
кое собрание образует комиссию из трех членов, которая составляет акт о наличии 
имущества и денежных средств. Приходской совет принимает материальные ценно
сти на основании этого акта. 

36. Приходское собрание из числа своих членов избирает Ревизионную комис
сию Прихода, состоящую из председателя и двух членов сроком на три года. Реви
зионная комиссия подотчетна Приходскому собранию. Ревизионная комиссия про
веряет финансово-хозяйственную деятельность Прихода, сохранность и учет иму
щества, его использование по назначению, проводит ежегодную инвентаризацию, 
ревизует зачисление пожертвований и поступлений и расход денежных средств. Ре
зультаты проверок и соответствующие предложения Ревизионная комиссия пред
ставляет рассмотрению Приходского собрания. 

37. Члены Приходского совета и Ревизионной комиссии не могут состоять в 
близком родстве. 

38. Право ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Прихода и при
ходских учреждений принадлежит также епархиальному архиерею. 

IV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПРИХОДА 
39. Приход осуществляет свою деятельность на началах самофинансирования и 

хозяйственного расчета, как юридическое лицо, имеет самостоятельную смету, от
вечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего имени приоб
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности. Приход не отвечает по обязательствам епархии и епархия не отвечает 
по обязательствам Прихода. 

40. Средства Прихода образуются из: 
— пожертвований в связи с совершением богослужений, Таинств, треб и обрядов; 
— добровольных пожертвований граждан и юридических лиц — государствен

ных, общественных и иных предприятий, фондов, учреждений и организаций, в том 
числе с определенной целью расхода; 

— пожертвований в связи с распространением (реализацией) предметов религи
озного назначения и религиозной литературы (книги, журналы, газеты, аудиовидео-
записи, информационные дискеты); 

—- доходов, получаемых от деятельности приходских учреждений и предприя
тий, направляемых на уставные цели Прихода; 

— иных, не запрещенных законодательством поступлений, направляемых на ус
тавные цели Прихода. 

41. В случае недостатка приходских средств на строительство, реставрацию или 
ремонт храма могут производиться сборы пожертвований вне храма по надлежащим 
образом оформленным доверенностям. 

42. Приход в обязательном порядке через епархию отчисляет средства на обше-
церковные нужды в размере, установленном Священным Синодом и средства на 
общеепархиальные нужды в порядке и размере, установленных епархиальным уп
равлением. 

43. Приход может иметь в собственности здания, объекты производственного, 
социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначе
ния, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, 
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необходимое для обеспечения деятельности Прихода, в том числе отнесенное к па
мятникам истории и культуры. 

Приход вправе получать безвозмездно в собственность или пользование из госу
дарственной или муниципальной собственности церковные здания, сооружения, 
прилегающие к ним земельные участки и иное имущество религиозного назначе
ния, включая памятники истории и культуры, для использования полученного иму
щества в соответствии с уставными целями. 

Дополнительно к основному церковному зданию Приход может иметь припис
ные храмы и часовни в больничных учреждениях, домах-интернатах, домах для пре
старелых, в местах лишения свободы, воинских частях, на кладбищах, а также в дру
гих местах при соблюдении законодательства. 

Приход вправе строить для своих надобностей здания и сооружения, жилые дома, 
помещения хозяйственного назначения при соблюдении законодательства Россий
ской Федерации и нормативно-правовых актов субъекта Федерации и органа мест
ного самоуправления. 

44. Приход может иметь на правах собственности, пользования и аренды земель
ные участки для ведения подсобного хозяйства, создания сельскохозяйственных 
предприятий, строительства и для иных целей. Распоряжение земельными участка
ми Приход осуществляет по согласованию с епархией. 

45. Имущество, принадлежащее Приходу на праве собственности, в том числе 
здания, сооружения, предметы религиозного назначения, объекты социального, бла
готворительного и хозяйственного назначения, земельные участки, денежные сред
ства, литература, иное имущество, приобретенное Приходом или созданное за счет 
собственных средств, пожертвованное физическими и юридическими лицами — 
предприятиями, учреждениями и организациями, переданное государством, а так
же приобретенное на других законных основаниях, является имуществом Русской 
Православной Церкви. 

46. В случае выделения какой-либо части или выхода всех членов Приходского 
собрания из состава Прихода, они не имеют и не могут заявлять никаких прав на 
приходское имущество и средства. 

47. Распоряжение имуществом, принадлежащим Приходу на правах собственно
сти, безвозмездного пользования или аренды, Приход осуществляет на основе по
дотчетности епархиальному архиерею. 

48. Приход для достижения уставных целей может осуществлять предпринима
тельскую деятельность, соответствующую этим целям, а также создавать хозяйствен
ные общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и по со
гласию епархиального архиерея. Для осуществления Приходом деятельности, на 
которую необходимо получение лицензии, Приход установленным порядком полу
чает такую лицензию, после чего может осуществлять указанную деятельность. 

49. Приход может осуществлять: производственную, строительную, реставрацион
ную, сельскохозяйственную, издательскую деятельность, а также заниматься иными 
видами предпринимательской, производственно-хозяйственной деятельности, соот
ветствующей традициям и правилам, принятым в Русской Православной Церкви. 

Приход также вправе: 
— сдавать в аренду имущество (за исключением церковных зданий, сооружений, 

имущества богослужебного назначения); 
— вести торговую деятельность; 
— иметь долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 
— приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы по ним. 
Доходы (прибыль), полученные от предпринимательской деятельности, Приход 

использует на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 
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50. Приход пользуется налоговыми и иными льготами, предоставленными госу
дарством, а также финансовой, материальной и иной помощью государства в рес
таврации, содержании и охране находящихся в собственности или безвозмездном 
пользовании зданий, объектов, являющихся памятниками истории и культуры. 

51. Приход открывает счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях, 
для ведения своих денежных расчетов и хранения финансовых средств. Подписи пред
седателя Приходского совета и казначея на правах главного бухгалтера заверяет епар
хиальное управление. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
52. Приход принимает и увольняет работников по трудовым договорам или кон

трактам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. На лиц, рабо
тающих в Приходе по трудовым договорам и контрактам распространяется законо
дательство о труде. Работники, а также священнослужители Прихода на общих ос
нованиях подлежат пенсионному и социальному обеспечению, социальному и 
медицинскому страхованию в соответствии с законодательством. 

Документы по личному составу работников по трудовым договорам и контрактам 
хранятся в Приходе, а в случае прекращения его деятельности установленным поряд
ком передаются на хранение соответствующим государственным архивным органам. 
Документы на священнослужителей хранятся Епархиальным управлением. 

53. Работники Прихода обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, 
учитывающие особенности условий труда в Приходе, как православной религиоз
ной организации. 

54. Приход может быть реорганизован в форме преобразования в монастырь, 
подворье или другое учреждение Русской Православной Церкви по решению При
ходского собрания с последующим его утверждением Патриархом Московским 
и всея Руси или епархиальным архиереем, а также по решению Патриарха Москов
ского и всея Руси или епархиального архиерея. 

55. Приход, как юридическое лицо, может быть ликвидирован по решению При
ходского собрания с последующим утверждением этого решения епархиальным ар
хиереем, а также по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством. 

В случае принятия Приходским собранием решения о выходе из иерархической 
структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви, Приход лишается подтвер
ждения о принадлежности к епархии Русской Православной Церкви, что 
влечет прекращение деятельности Прихода, как местной религиозной организации 
Русской Православной Церкви и лишает его права использовать в наименовании 
символику Русской Православной Церкви. 

56. В случае ликвидации Прихода, как юридического лица, его недвижимое и 
движимое имущество религиозного назначения переходит в распоряжение епархии 
Русской Православной Церкви. Иное имущество реализуется на удовлетворение 
обязательств перед кредиторами, а также на исполнение договорных и иных закон
ных требований юридических и физических лиц. Остальное имущество после удов
летворения законных претензий кредиторов переходит епархии. 

57. При ликвидации Прихода имущество, полученное от учреждений Русской 
Православной Церкви на праве хозяйственного ведения или оперативного управле
ния, переходит в распоряжение епархии Русской Православной Церкви. 

Настоящий Устав принимается Приходским собранием или собранием учреди
телей Прихода, утверждается подписью и печатью епархиального архиерея епархии 
Русской Православной Церкви и вступает в силу с момента государственной регист
рации. 
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Приложение № 23 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СВЯЩЕННОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 
О ПРАВОСЛАВНОМ ПРИХОДЕ 

7 (20) апреля 1918 года 
ПРИХОДСКИЙ УСТАВ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Приходом в Православной Церкви называется общество православных хрис

тиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной местности и 
объединенных при храме, составляющее часть епархии и находящееся в канониче
ском управлении своего епархиального Архиерея, под руководством поставленного 
последним священника-настоятеля. 

2. Назначение прихода состоит в том, чтобы православные христиане, объеди
ненные верою во Христа, молитвами, таинствами, христианским учением и церков
ной дисциплиною, содействовали друг другу в достижении спасения чрез христиан
ское просвещение, добрую жизнь и дела христианского благотворения и имели 
попечение о нуждах своего храма, причта и прихода с его учреждениями, а также 
о нуждах общеепархиальных и общецерковных Российской и Вселенской Церкви. 

3. Открытие нового прихода совершается с разрешения Высшего Церковного 
Управления или по просьбе населения, или по определению епархиальной власти 
при соблюдении правил и узаконений, для этого установленных. 

4. Пределы прихода могут быть изменяемы епархиальною властью по ходатайству 
прихожан и с согласия причтов и приходов, в пределы коих вводятся изменения. 

5. Если число прихожан по каким-либо причинам в приходе значительно умень
шится, а остальные прихожане не будут в состоянии обезпечить причт и храм над
лежащим содержанием, или в случае общего обеднения прихожан, при невозмож
ности оказать должное пособие из общеепархиальных или общецерковных средств, 
а также в случае несоблюдения прихожанами лежащих на них обязанностей по со
держанию храма и причта, таковой приход вместе с храмом приписывается, по рас
поряжению епархиальной власти, к одному из ближайших монастырей или сосед
них приходов. В многопричтовых же приходах, в указанных случаях, соответствен
но уменьшается число причтов. 

6. В случае прекращения существования прихода, вследствие перехода прихожан в 
другое исповедание или по каким-либо иным причинам, находящиеся в приходе хра
мы, молитвенные дома, часовни и все храмовое и приходское имущество передаются 
распоряжением епархиальной власти другому храму и приходу, по ее усмотрению. 

7. Приходский храм и приход являются особыми юридическими лицами. 

ГЛАВА 11. О ПРИХОДСКОМ ХРАМЕ 
8. Приходский храм есть святыня прихода и потому забота о благоустроении хра

ма есть священная обязанность причта и прихожан; обязанность охраны храма ле
жит на прихожанах под руководством причта. 

9. В приходе, кроме приходского храма, могут быть храмы приписные и кладби
щенские, а также молитвенные дома и часовни. 

10. Приходские храмы, молитвенные дома и часовни устрояются с разрешения 
епархиальной власти и с соблюдением церковных и гражданских на этот предмет 
узаконений, на средства прихода, епархии, казны, частных благотворителей, обще
ственных организаций и другие. 
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Примечание. Храмоздателям и лицам, особо потрудившимся в деле сооружения, благоуст
роения или содержания приходского храма, епархиальным Архиереем может быть присвоено, 
по представлению прихода, звание попечителей храма. 

11. В случае недостатка местных средств на построение храма или на неотлож
ный капитальный ремонт его могут быть разрешаемы сборы: 

а) в своей епархии — властью епархиального Архиерея, 
б) в других епархиях — по соглашению с местными Архиереями и 
в) во всей России — с разрешения высшей церковной власти. 
12. В молитвенных домах и часовнях может быть совершаемо Богослужение, не 

исключая и совершения, с разрешения епархиального Архиерея, Божественной ли
тургии. 

13. Существующие в приходе приписные и кладбищенские храмы, молитвенные 
дома должны быть охраняемы и поддерживаемы в благоустроенном виде. 

ГЛАВА III. О ПРИЧТЕ 
14. Приходский причт определяется в составе: священника, диакона и псалом

щика. Число членов причта может быть епархиальною властью увеличиваемо или 
сокращаемо по просьбе прихода и в соответствии с его нуждами: во всяком случае 
причт должен состоять не менее как из двух лиц: священника и диакона, или свя
щенника и псаломщика. 

Примечание. Должность псаломщика может быть замещаема и лицом в сане диакона. 
15. Избрание и назначение на священно- и церковно-служительския должности 

принадлежит епархиальному Архиерею, который при этом принимает во внимание 
и кандидатов, о коих ходатайствует Приходское Собрание. 

16. Члены причта могут быть перемещаемы и увольняемы от своих мест только 
по суду или по собственному их желанию. 

17. Обязанности членов причта, при исполнении ими своих священно- и цер-
ковно-служительских должностей, определяются церковными правилами и руко-
водственными распоряжениями высшей церковной власти. 

18. Настоятель прихода и прочие священники (где они есть) вместе с другими 
членами приходского причта ответственны пред Богом и своим Архиереем за благо
состояние прихода со стороны религиозной настроенности, духовного просвеще
ния и нравственного преуспеяния его. 

19. Кроме исполнения пастырского и Богослужебного долга, на обязанности 
приходского причта лежит ведение метрических книг и других церковных докумен
тов. 

ГЛАВА IV. О ПРИХОЖАНАХ 
20. Прихожанами признаются все лица православного исповедания, живущие в 

пределах прихода и сохраняющие живую связь со своим приходским храмом. 
21. Прихожане обращаются за требоисправлениями к своему приходскому свя

щеннику, который обязан, руководствуясь церковными правилами, совершать тре
бы для всех прихожан: в указанных законом случаях он обязан совершать требы и 
для иноприходных, проживающих как в пределах его прихода, так и вне их. 

22. Все прихожане с их семействами, имеющие местожительство в пределах при
хода, вносятся причтом в особую приходскую книгу. В книге в особых графах отме
чается фамилия, имя, отчество, звание и род занятий каждого, время его рождения 
и крещения, бытия у исповеди и Св. Причастия и вступления в брак, время смерти, 
время переселения в приход или выбытия из прихода. Книга приходская выдается 
безерочно от Епархиального Начальства. 

Примечание. Форма приходской книги утверждается высшею церковного властью. 
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23. При перемене местожительства и перечислении кого либо из одного прихода 
в другой, настоятелем выдается, по заявлению перечисляемого, выпись о нем из 
приходской книги за надлежащей подписью и печатью. Выпись эта вносится в кни
гу нового прихода. 

24. Прихожане того или другого прихода могут одновременно, по своему жела
нию, быть приписываемы к составу других приходов по месту жительства или мес
тонахождения недвижимого имения, при условии осведомления о том Приходского 
Собрания каждого из приходов. 

Примечание. Исповедующиеся не у приходского своего священника обязаны пред
ставлять от последнего удостоверение о бытии у исповеди своему приходскому свя
щеннику. 

25. Каждый прихожанин содействует благосостоянию своего прихода в религиоз
но-нравственном и других отношениях: участвует в Богослужении, соблюдает посты, 
исповедуется и причащается Св. Таин, принимает участие в делах благотворитель
ности, христианского просвещения и взаимопомощи. 

26. На обязанности прихожан лежит забота о материальном содержании причта 
и об обезпечении его в селах домами, а в городах домами или квартирами. 

Примечание. Приходы, в коих по местным условиям принты проживают в собствен
ных домах, построенных на церковной земле, могут входить в соглашение с члена
ми клира, выбывающими из приходов, относительно приобретения принадлежащих 
им домов для нужд местного клира. 

ГЛАВА V. ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРИХОДСКИМИ ДЕЛАМИ 
27. Управление приходскими делами совершается, под руководством епархиаль

ного Архиерея, настоятелем прихода, совместно с другими членами причта и цер
ковным старостой и при участии прихожан. 

28. Совместная деятельность клира и прихожан в управлении приходскими дела
ми осуществляется чрез Приходское Собрание и Приходский Совет. 

29. На обязанности настоятеля лежит попечение по всем делам прихода и наблю
дение за правильным ведением отчетности по церковному хозяйству и письмовод
ству, а также сношения по делам церковно-приходским с епархиальною властью. 

30. Церковный староста избирается прихожанами на три года, для совместного с 
причтом и Приходским Советом приобретения, хранения и употребления храмовых 
денег и всякого храмового имущества, под надзором и руководством Благочинного 
и епархиального Архиерея. 

Примечания. Наказ церковным старостам издается Высшим Церковным Управлением. 
31. Церковные старосты при приходских храмах и их помощники избираются 

Приходским Собранием. 
Примечание. В церковные старосты .могут быть избираемы и женщины. 

32. Церковный староста по избрании приводится к присяге и является исполни
телем распоряжений Приходского Собрания и Совета в отношении заведования 
храмовым хозяйством. 

33. Церковный староста входит в состав Приходского Совета по должности. 
34. Церковный староста действует иод контролем Приходского Совета: по исте

чении года он представляет Приходскому Совету отчет о состоянии храмового иму
щества и о приходе и расходе храмовых сумм; отчет этот в общем порядке пред
ставляется епархиальной власти. 

35. Должности церковного старосты и приходского казначея в исключительных 
случаях, по ходатайству прихода, могут быть совмещаемы. 

36. Церковные старосты кафедральных и уездных безириходных соборов и без-
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приходных кладбищенских городских храмов избираются общим собранием пред
ставителей православных приходов данного города. 

Примечания. Число членов этого собрания и порядок избрания устанавливаются 
епархиальною властью. 

37. Церковные старосты могут быть избираемы и к храмам приписным, не име
ющим особых причтов, если в этих храмах совершается Богослужение, имеется соб
ственное имущество и ведется отдельное от приходского храма хозяйство. 

38. К храмам домовым, при учебных, богоугодных и благотворительных и иных 
учреждениях, старосты избираются управлением тех учреждений, при которых на
ходятся храмы. 

39. Утверждение в должности церковного старосты в безспорных случаях при
надлежит Благочинническому Совету, а в спорных случаях епархиальной власти. 

Примечания. Старосты кафедральных соборов утверждаются епархиальным Архиереем. 
40. По усмотрению Приходского Собрания может быть избран помощник цер

ковного старосты, на основании вышеизложенных статей о церковном старосте. 

ГЛАВА VI. О ПРИХОДСКОМ СОБРАНИИ 
41. Приходское Собрание созывается по постановлениям Приходского Совета 

не менее одного раза в полугодие. В случае нужды может быть созвано Советом чрез
вычайное Приходское Собрание: а) по постановлению Совета; б) по распоряжению 
епархиальной власти; в) по заявлению приходского священника настоятеля; г) по 
ходатайству не менее 25 прихожан, имеющих право участвовать в Собрании. 

42. Приходские Собрания происходят в удобных для того помещениях, а при от
сутствии таковых, могут быть созываемы и в храме. 

43. Объявление о созыве очередного Приходского Собрания делается в храме 
после Богослужения в три воскресных или праздничных дня, предшествующих Со
бранию, а также вывешивается на церковных дверях, или может быть произведено 
иными способами по указанию Приходского Совета. В объявлении должны быть 
точно обозначены время и место Собрания и предметы, подлежащие обсуждению. 
По делам, не терпящим отлагательства, Приходское Собрание может быть созвано 
и в семидневный срок, с тем, однако, чтобы объявление о нем было сделано спешно 
по всему приходу, но на таком собрании не должны быть постановляемы решения о 
каких либо общеприходских денежных налогах. 

Примечания. В случае особой важности созыв Приходского Собрания может быть произве
ден неотлагательно всеми доступными способами и средствами, извещающими членов Собра
ния о необходимости явиться к месту созыва. 

44. Право участия в Приходском Собрании с решающим голосом имеют все чле
ны причта и прихожане обоего пола, достигшие 25-летняго возраста и занесенные в 
приходскую книгу, за исключением лиц, указанных в ст.ст. 45 и 46; право участия 
с совещательным голосом имеют все прихожане, достигшие брачного возраста и 
ведущие самостоятельно свое хозяйство. 

45. Приходское Собрание может лишить права участия в своих заседаниях и пра
ва избрания на приходские должности: 

а) лиц, грубо нарушавших благочиние в храме, а также в Приходским Собрании; 
б) лиц, упорно уклоняющихся от взноса общеприходских сборов, и 
в) лиц, имеющих предосудительные занятия или ведущих предосудительный об

раз жизни. Все указанные лица могут быть восстановлены в своих правах Собрани
ем, если принесут раскаяние и своею жизнью засвидетельствуют об исправлении. 

46. Не имеют права участия в Приходских Собраниях: 
1) живущие менее года в приходе и не записанные в приходскую книгу; 
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2) уклоняющиеся от ежегодного исполнения христианского долга исповеди и Св. 
Причастия, за исключением случаев, когда ввиду особо извиняющих обстоятельств, 
засвидетельствованных приходским священником, Собрание восстановит таких лиц 
в праве участия в Собрании; 

3) осужденные за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, ук
рывательство похищенного, покупку и принятие в заклад заведомо краденного или 
полученного чрез обман имущества и ростовщичество и другие более тяжкие пре
ступления, исключая тех лиц, дела о которых окончены примирением, и лиц, от
бывших по суду наказание, если после сего прошло три года; 

4) лица, состоящие в открытом сожительстве без церковного брака. 
47. Приходское Собрание проверяет права своих членов. Всякий член приход

ского Собрания, утративший по тем или другим причинам право участвовать в Со
брании, обязан сам устраниться от этого участия. 

48. Дела, не обозначенные в объявлении о созыве Собранья, во всяком случае не 
могут быть рассматриваемы Собранием без согласия Приходского Совета. 

49. Дела, предназначаемые к решению на Приходском Собрании, подготовляют
ся или Приходским Советом или особою Комиссиею, избранною Приходским Со
бранием. 

50. Приходское Собрание считается действительным, если, кроме настоятеля, на 
Собрание явилось не менее 1/10 части полноправных прихожан; когда же предме
том обсуждения на Собрании является указание кандидата на свободное место в 
составе причта или выборы членов Приходского Совета, а также решение вопросов 
о самообложении и вообше денежных дел, для действительности Собрания требует
ся присутствие не менее половины полноправных прихожан. 

51. В многолюдных приходах, в которых записано в приходскую книгу более 500 
полноправных прихожан, Приходское Собрание может быть составляемо из уполно
моченных от прихожан. Для выборов уполномоченных приход разделяется на участ
ки, при чем число уполномоченных определяется применительно к величине прихода 
и к количеству участков в приходе. Установление такого состава Приходских Собра
ний и числа уполномоченных в каждом приходе подлежит утверждению епархиаль
ной власти по ходатайству прихода. Для действительности такого Собрания, в нем 
должно присутствовать, кроме настоятеля, не менее 2/3 уполномоченных. 

52. Если Собрание не состоится по причине неприбытия положенного числа при
хожан или уполномоченных, то оно созывается вторично в срок по усмотрению 
Приходского Совета и считается действительным при всяком числе присутствую
щих членов, о чем и предупреждаются прихожане при извещении о Собрании. 

53. В приходах, разбросанных на большом пространстве и состоящих из многих 
деревень и поселков, на Приходские Собрания должны быть присылаемы уполно
моченные от каждой части прихода в том числе, которое будет определено первым 
Приходским Собранием. 

54. На Приходском Собрании председательствует настоятель прихода или заме
няющий его, в случае его болезни или отсутствия, священник. Товарищ председате
ля избирается Собранием из мирян. При обсуждении дела, касающегося лично на
стоятеля прихода, а также при избрании кандидатов в члены причта обязательно 
председательствует Благочинный или его помощник. 

55. Приходским Собраниям принадлежит обсуждение и решение всех приход
ских дел и вопросов, распоряжение приходскими капиталами и имуществом, над
зор чрез доверенных и избранных лиц, членов Приходского Совета и попечителей — 
за всеми приходскими учреждениями, установление самообложений. 

56. В частности, обсуждению и решению Приходских Собраний подлежат: 
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а) дела по сооружению, ремонту и содержанию в надлежащей исправности хра
мов и всех церковных зданий, а также кладбищ; 

б) суждение о кандидатах в члены приходского причта; 
в) попечение об обезпечении членов причта помещением и содержанием; 
г) дела по устройству и ремонту домов для причта с необходимыми хозяйствен

ными постройками; 
д) избрание должностных лиц прихода:церковного старосты, членов Приходско

го Совета, членов Ревизионной комиссии, попечителей, блюстителей и заведующих 
приходскими учреждениями и имуществами; 

е) определение размера содержания должностных лиц в подлежащих случаях; 
ж) определение порядка действия приходских исполнительных органов; 
з) утверждение правил заведования капиталами и другими имуществами, при

надлежащими приходу — или находящимися в его ведении и распоряжении, а так
же заведования состоящими в приходе учреждениями; лечебными, благотворитель
ными, просветительными и другими; 

и) представление заключений по вопросам, предложенным на обсуждение Со
брания Епархиальным Начальством или Правительством; 

ии) возбуждение ходатайств пред епархиальным Архиереем и гражданскою властью; 
к) забота о религиозно-нравственном обучении и воспитании подрастающего 

поколения и заведование приходскими учебными заведениями, а также забота о 
храмовом пении, об устройстве религиозно-нравственных бесед и чтений, приход
ской библиотеке, снабженной книгами религиозно-нравственного содержания, и об 
издании назидательных листков и брошюр; 

л) забота об образовании миссионерских кружков и братств, о создании просве
тительных кружков и учреждений, кружков для уборки храмов, благотвори-тельных 
и взаимопомощи, пожарной дружины, кооперативов, потребительской лавки, при
ходского дома, приходской пасеки и других; 

м) изыскание средств на нужды прихода и храма путем сборов, самообложения, 
подписок, а также ассигнований и заимствований из церковных сумм; 

н) образование особых капиталов на храмовые и приходские потребности; 
о) дела по приобретению и отчуждению недвижимых имуществ; 
п) дела по принятию пожертвований в пользу храма и прихода; 
р) дела по представлению обязательных взносов и оказанию пособий на епархи

альные и общецерковные нужды; 
с) рассмотрение и утверждение смет и раскладок денежных и натуральных по

винностей; 
т) переложение натуральных повинностей в денежные и обратно; 
у) сложение безнадежных к поступлению и неправильно числящихся недоимок 

по сборам; 
ф) поверка действий и утверждение отчетов Приходского Совета и рассмотрение 

жалоб на Совет и на должностных лиц по приходу; 
х) возбуждение дел об ответственности председателя, его товарища и членов 

Совета, а также остальных должностных лиц по приходу; 
ц) суждение о поступках членов прихода (см. ст. 45). 
57. Приходскому Собранию предоставляется право вносить на уважение подле

жащих установлений ходатайство об изменении и дополнении настоящего устава 
соответственно местным условиям. 

58. Председатель Приходского Собрания предлагает дела на обсуждение, руко
водит прениями и направляет их, по возможности, к общему соглашению и излага
ет принятые решения, устраняя от обсуждения все выходящее за пределы круга ве-
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дения Собрания. Он же наблюдает и за внешним порядком Собрания, делает предо
стережение нарушителям такового, останавливает говорящих не по очереди, делает 
предложение об удалении из Собрания непослушных нарушителей порядка (ср. ст. 
45) и неблагопристойных. Если и затем порядок не будет восстановлен, то председа
тель закрывает Собрание. 

59. Решение на Приходском Собрании постановляется простым большинством 
голосов. В случае равенства голосов, в силу вступает решение, к которому присое
диняется председатель. 

60. Постановления Приходских Собраний вписываются в книгу постановлений, 
с занесением также заявлений или особых мнений, если таковые будут предъявлены 
участниками Собрания. Они составляются, по возможности, немедленно и подпи
сываются председателем и секретарем Собрания и всеми желающими из числа уча
ствовавших в решении дела. 

61. Подписанное постановление прочитывается прихожанам в церкви или дру
гом помещении в следующий по подписании праздник. На нем делается надпись о 
времени объявления его и каждому, имеющему право участвовать в Приходском 
Собрании предоставляется право снимать копию с постановления. 

62. О постановлениях Собрания, по мнению председателя явно нарушающих за
коны или правила церковные, или признаваемых вредными для прихода, председа
тель не позже семи дней со дня заседания, на котором состоялось таковое постанов
ление, представляет чрез Благочинного на усмотрение Епархиального Начальства. 

63. Прихожане, в числе не менее 1/3 присутствовавших на Собрании, недоволь
ные его постановлением, могут в течение семи дней со времени объявления поста
новления принести чрез Приходский Совет жалобу Благочинному, который, смотря 
по обстоятельствам дела, предлагает приходу или снова пересмотреть дело в бли
жайшем Приходском Собрании, или же направляет постановление тотчас же на ус
мотрение епархиального Архиерея. 

64. Каждое постановление Приходского Собранья в копии, заверенной Настоя
телем, сообщается в недельный срок Благочинному. 

65. Постановления Приходского Собрания по делам, касающихся выбора цер
ковного старосты, займов и новых сборов, приобретения, отчуждения или залога 
недвижимых имуществ, а также относительно выдающихся мероприятий по прихо
ду, представляются на утверждение епархиального Архиерея. 

66. Постановления Приходского Собрания, относительно которых в течение 
семи дней со времени получения Благочинным копии с постановления не будет за
явлено Приходскому Собранию протеста ни Благочинным, ни настоятелем прихода 
(или священником), ни прихожанами (ст. 63), приводятся в исполнение. 

67. Постановления Приходского Собрания, требующие утверждения епархиаль
ной или иной власти, приводятся в исполнение не прежде, как по получении надле
жащего разрешения. 

ГЛАВА VII. О ПРИХОДСКОМ СОВЕТЕ 
68. Для ведения церковноприходских дел и заведования приходским имуществом 

избирается Приходский Совет. В состав Совета входят все члены причта, церков
ный староста или его помощник, миряне обоего пола, избираемые из лиц. имеющих 
право участия в Приходском Собрании, в определенном Приходским Собранием 
числе, во всяком случае не меньшем числа членов причта, сроком на три года. 

69. В тех сельских приходах, которые состоять из многих приписных деревень, 
каждая деревня имеет своего представителя в Приходском Совете, для сношения 
последнего с населением. 
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70. Ежегодно из состава Совета выбывает одна треть выборных членов, первых 
два года по жребию, а затем по старшинству избрания, и заменяется новыми члена
ми. Выбывшие могут быть снова избираемы общим Собранием. 

71. В заседаниях Приходского Совета принимают участие, с правом решающего 
голоса, заведующие приходскими учреждениями, когда разбираются дела заведуе-
мых ими учреждений. По распоряжению председателя, могут быть приглашены в 
заседание для представления объяснений сведущие лица, а также прихожане, мне
ние которых Совету представляется желательным выслушать. 

72. Все члены Приходского Совета, кроме делопроизводителя, исполняют свои 
обязанности безвозмездно. За исполнение особых трудов, возлагаемых общим Со
бранием или Советом, может быть определяемо им и вознаграждение 

73. На Приходский Совет возлагается: 
а) созыв Приходских Собраний, подготовка к ним дел, обсуждение способов ис

полнения постановлений Собраний и самое исполнение их; 
б) заведование делами приходского и храмового хозяйства, имуществом и капи

талами прихода; 
в) попечение об увеличении средств храма и прихода; 
г) собирание сборов, установленных Приходским Собранием; 
д) ежемесячное свидетельствование сумм и приходорасходных книг; 
е) составление проектов смет и раскладок; 
ж) расходование сборов по смете и по определению Собраний; 
з) выдача полномочий на совершение имущественных актов и на хождение в су

дебных и других местах по делам храма и прихода и по возбужденным искам, на 
основании постановлений Приходских Собраний; 

и) избрание лиц для заведования вспомогательными учреждениями прихода и 
представление их на утверждение Собраний; 

ии) ведение списков прихожан, имеющих право на участие в Приходских Собра
ниях и обязанных делать взносы на приходская нужды; 

к) ревизия отчетности приходских вспомогательных учреждений; 
л) обсуждение степени нужды, обращающихся за помощью прихода и оказание 

этой помощи; 
м) заботы об охране и благолепии храма, о поддержании благочиния во время 

Богослужений и крестных ходов, о приходском кладбище и похоронах бедных при
хожан; 

н) забота о религиозно-нравственном обучении и воспитании подрастающего по
коления и ближайшее заведование церковноприходскими учебными заведениями; 

о) составление и представление Приходскому Собранью отчетов о своей деятель
ности, о денежных оборотах и о состоянии подведомственных ему частей, заведе
ний и имуществ; 

п) образование миссионерских кружков; 
р) создание благотворительных и просветительных учреждений и кружков, при

ютов, богаделен и школ, учреждаемых Приходскими Собраниями; 
с) образование общества трезвости; 
т) создание библиотек, читален, приходского дома; 
у) образование кружков по уборке храма; 
ф) создание общества взаимопомощи; 
х) образование приходской пожарной дружины; 
и) устройство религиозно-нравственных бесед и чтений; 
ч) устройство приходской пасеки; 
ш) участие, по приглашению, на благочиннических уездных пастырских собра-
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ниях для совместного обсуждения приходской деятельности и предначертаний Ар
хипастыря и высшей церковной власти. 

74. Приходский Совет избирает из своей среды казначея и делопроизводителя. 
Примечания. Делопроизводитель может быть избран из прихожан, не входящих в состав 

Совета, по его постановлению. 
Примечания. При получении делопроизводителем содержания от прихода он обязан вести 

приходскую книгу. 
75. В Приходском Совете председательствует настоятель приходского храма, по 

своему положению, как духовный руководитель прихода, а его товарищем может 
быть избираем и мирянин. 

76. Председатель Приходского Совета созывает членов в заседания Совета, руко
водит совещаниями, следит за исполнением устава, ведет от имени Совета письмен
ные сношения, за скрепою делопроизводителя или казначея, по принадлежности, 
и вообще наблюдает за исполнением постановлений Совета и за правильностью 
делопроизводства. 

77. Казначей принимает поступающие суммы и другие пожертвования, ведет 
шнуровые книги приходорасходную и материальную, производит, по постановле
нию Совета, все денежные операции и выдачи как деньгами, так и вещами, состав
ляет годовой отчет о движении сумм по приходской кассе и вообще заведует всею 
счетною частью. 

78. Денежные суммы свыше 200 рублей, капиталы и процентные бумаги, при
надлежащие приходу, хранятся там, где будет указано высшею церковною властью. 

79. Делопроизводитель заведует письмоводством и всею перепискою по делам 
прихода, составляет, под руководством председателя, протоколы заседания Совета, 
а также и общего Собрания, ведет список прихожан, участвующих в общих Собра
ниях. На его же обязанности лежит составление, под руководством настоятеля, го
дичного отчета о делах в приходе. 

80. На членов Приходского Совета возлагаются обязанности: 
а) помогать во всем своему председателю — священнику и духовному отцу, в ис

полнении его пастырского долга и вести, по общему соглашению Совета, поручен
ные им дела, 

б) иметь смотрение за тем участком прихода, который будет им поручен, 
в) стараться прекращать домашними средствами вражду и злобу между прихо

жанами в самом зародыше, как недопустимые в христианской общине, не предавая 
ничего огласке, и вообще бороться со злом и вносить умиротворяющее начало в 
семейную и общественную жизнь прихожан, 

г) наблюдать в селах и деревнях за юношеством, его нравственностью и препро
вождением времени по праздникам, 

д) принимать меры к ограждению прихожан от распространения среди них книг, 
брошюр и листков, вредных в религиозном и нравственном отношениях, 

е) ограждать православную веру от проникающих в приход или существующих 
уже в приходе противорелигиозных, раскольнических и сектантских лжеучений, а 
также самих прихожан от зловредных наущений и неблагонамеренных проделок со 
стороны религиозно-темных, хитрых и порочных людей. 

81. Заседание Приходского Совета созывается председателем по мере надобнос
ти или вследствие заявления не менее одной трети его членов, но во всяком случае 
ежемесячно, в первых числах, и признается состоявшимся при наличности полови
ны его членов, в том числе председателя и казначея. 

82. Обязанности между членами Совета распределяются по постановлению 
Совета. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 667 

83. Дела, подлежащие коллегиальному обсуждению Совета, решаются по боль
шинству голосов: при равенстве их голос председателя дает перевес. 

84. Епархиальный Архиерей может производить ревизию Приходского Совета, а 
также всех подведомственных приходу учреждений или непосредственно, или чрез 
Благочинного, или чрез особо уполномоченное лицо. 

85. Каждый член прихода имеет право заявить Приходскому Совету, лично или 
письменно, свои предложения об улучшениях и полезных нововведениях по прихо
ду. Совет делает, по обсуждении таковых заявлений, соответственное распоряжение 
и в случаях, превышающих его полномочия, представляет на рассмотрение Приход
ского Собрания. 

86. Каждый Член Совета за действия, соединенные с ущербом для имущества 
прихода, происшедшим от злого его умысла или явной небрежности, подвергается 
ответственности установленным в законах порядком. 

87. В деловых сношениях церковноприходский Совет пользуется церковною 
печатью. 

ГЛАВА VIII. О ПРИХОДСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
88. В каждом приходе'открываются, по постановлениям Приходского Собрания, 

в соответствии с религиозно-нравственными потребностями приходской жизни, 
школы, приюты для сирот, богадельни, больницы, ясли для малолетних, библиоте
ки, читальни и другие учреждения. 

89. Существующим или вновь возникающим в пределах прихода, на государ
ственные, земские, обшестаенные или частные средства, учреждениям приход мо
жет, по мере надобности, оказывать вспомоществование из своих средств. 

90. Для большей успешности в деле достижения религиозно-нравственных целей, 
соседние приходы одной епархии могут объединяться и устраивать для нескольких 
приходов общие приходские учреждения; заведование этими учреждениями устанав
ливается по соглашению Приходских Собраний, с утверждения Епархиального На
чальства. 

ГЛАВА IX. ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
91. Одною из важнейших задач прихода является просвещение и воспитание пра

вославного населения в духе православной веры и Церкви Христовой. 
92. Обязанность эту приход осуществляет главным образом чрез свои церковно

приходские школы (училища) и учреждения внешкольного религиозного просве
щения народа, а также путем содействия таковому просвещению и воспитанию и в 
других школах, в которых обучается православное население прихода. 

93. В церковноприходских училищах, кроме обязательного преподавания Закона 
Божия, богослужебного языка и церковного пения, изучаются и все другие общеоб
разовательные предметы по программам не ниже программ начальных школ Мини
стерства Народного Просвещения. 

94. Обучение Закону Божию в церковноприходском училище лежит на обязан
ности приходского священника, а если их в приходе несколько, то на обязанности 
одного из священников, по избранию Приходского Собрания. При полной невоз
можности почему либо для священника нести эту обязанность, обучение Закону 
Божию в церковноприходском училище, под руководством и ответственностью свя
щенника, может быть поручено Приходским Собранием или клирику, или учащему 
в школе, или другому лицу. 

95. Церковноприходские училища находятся в ведении прихода. Приходское 
Собрание открывает и закрывает училища, избирает тип церковноприходских учи
лищ, решает вопросы о расширении школьных программ, изыскивает средства со
держания, утверждает хозяйственные сметы и проверяет выполнение их. 
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96. Исполнительным органом Приходского Собрания по отношению к училищ
ным делам является Приходский Совет. 

97. В круг обязанностей Приходского Совета по заведованию церковноприходс
кими училищами входит избрание кандидатов (кандидаток) на учительские долж
ности из лиц, сведущих в обучении и воспитании детей и преданных Церкви. Из
бранное Советом лицо при согласии настоятеля церкви допускается к исправлению 
своих обязанностей; окончательное утверждение зависит от подлежащей церковной 
власти; увольнение учащих от должности делается Советом с утверждения подлежа-
шей церковной власти. 

98. Ближайшее заведование каждым училищем вверяется Школьному Совету. 
99. Школьный Совет состоит из священника, представителей от родителей уча

щихся, в числе не более одной трети всего состава Школьного Совета, двух от при
хода по избранию Приходского Совета, из попечителя, если таковой имеется, и уча
щих в школе. Председатель Школьного Совета избирается Приходским Советом. 

100. Церковноприходские училища содержатся: 1) на церковные и приходские 
средства, пособия от казны, от земских, городских и других общественных и част
ных учреждений, на пожертвования отдельных лиц и поступления из других источ
ников и 2) на общеепархиальные церковно-школьные средства. Изыскание обше-
епархиальных средств, поступление и порядок расходования их устанавливается 
Епархиальными Собраниями (духовенства и мирян). 

101. Для открытия и содержания церковноприходских училищ смежные прихо
ды, в целях удобства, могут объединяться в отдельные союзы. 

102. Приходское Собрание имеет право вводить в приходском училище обучение 
ремеслам, полеводству, садоводству, пчеловодству, огородничеству и т. п. 

103. По мере средств и надобности, в приходах могут открывать профессиональ
ные школы, как то: сельскохозяйственные, ремесленные, рукодельные и другие, или 
же дополнительные классы при начальных школах, общеобразовательные и специ
альные, с обезпечением в них надлежащего преподавания Закона Божия. 

104. В целях выполнения обязанностей по христианскому просвещению и воспи
танию православного населения приходу предоставляется учреждать и содержать бла-
говестнические братства, древлехранилища (музеи), народные просветительные дома, 
библиотеки, читальни, дополнительные училища и классы, курсы для подростков и 
взрослых (катехизаторские, певческие, общеобразовательные, профессиональные), 
детские сады и всякие другие просветительные и воспитательные учреждения. 

105. При каждой приходской церкви должна быть в ведении священника церков
ная библиотека, не только из богослужебных книг, но и из нужных для клира, в целях 
расширения и углубления богословских познаний его, и из книг, полезных для прихо
жан, религиозно-нравственных и церковно-исторического содержания. Библиотека 
эта должна учреждаться и пополняться на средства церкви и на пожертвования при
хожан. Кроме духовных книг следует иметь отдел из книг светских авторов. 

106. В тех сельских приходах, которые состоят из нескольких приписных дере
вень, надлежит обзавестись так называемыми «летучими библиотеками», для снаб
жения сел и деревень таким чтением, которое составляет потребность времени. 
Летучие библиотеки должны состоять из листков, брошюр и книжек, которые бы 
отвечали на все современные и духовные запросы народа. В каждой библиотеке 
можно иметь от 30, до 40 номеров не одинакового содержания и столько библио
течек, сколько имеется отдельных селений в приходе. Члены Приходского Совета 
из этих сел и деревень должны ведать библиотечками, раздавать их для чтения и, 
по прошествии известного срока, опять собирать и передавать соседней деревне. 
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Совершая кругооборот, библиотечки будут постепенно возвращаться к священни
ку, который, заменяя их новыми брошюрами и листками, опять будет направлять 
в селения. 

107. Указанные в предшествующей статье просветительные учреждения находят
ся в заведовании и управлении Приходского Совета. Ближайшее заведование каж
дым из этих учреждений Приходский Совет может поручать Школьному Совету, 
отдельным лицам или особым Комитетам и допускать их, в случае нужды, к немед
ленному исполнению возложенных обязанностей. К этому делу должны в широких 
размерах привлекаться интеллигентные прихожанки, для какой цели они должны 
получать специальную подготовку. Утверждение в должностях избираемых лиц или 
Комитетов принадлежит Приходскому Собранию. Лица, служащие в церковнопри
ходских просветительных учреждениях, увольняются Приходскими Собраниями, о 
чем представляется для утверждения подлежащей церковной власти. 

Примечания. Учреждения, имеющие вероучительным характер, действуют под руководством 
и ответственностью священника, а если священников несколько, то настоятеля прихода. 

108. Кроме случаев, указанных в ст. 92 и 99, преподаватели церковноприходских про
светительных учреждений увольняются по постановлениям подлежащей церковной 
власти. 

ГЛАВА X. О ХРАМОВОМ И ПРИХОДСКОМ ИМУЩЕСТВЕ. 
109. К имуществу храма относится: 
а) здание храма со всеми его принадлежностями, а также приписные храмы, мо

литвенные дома и часовни; 
б) все, что жертвуется в пользу храма, что приносится к алтарю Господню, как, 

например, предметы, необходимые для церковного употребления; 
в) движимое и недвижимое имущество, пожертвованное на благоустроение храма; 
г) деньги, поступающие в храм из разных источников, а именно: свечная при

быль, кружечные и кошельковые сборы, остатки сумм от прежних доходов, доходы 
с недвижимых имений и оброчных статей и от продажи мест на приходских кладби
щах и разные мелочные доходы; 

д) движимое и недвижимое имущество и капиталы, числившиеся до дня издания 
сего положения причтовыми; 

е) движимое и недвижимое имущество и капиталы, жертвуемые, или завешан
ные именно храму в «пользу» или в «собственность» храма, хотя бы и с специаль
ным назначением на благотворительные и просветительные нужды прихода и на со
держание причта. 

Примечания. Доходами приписных храмов, молитвенных домов и часовен обезпечи-
вается их содержание и ремонт. 

110. Имущество приходское составляется из всякого движимого и недвижимого 
имущества и капиталов, поступающих на удовлетворение религиозно просветитель
ных и благотворительных нужд прихода. 

Сюда относятся: 
а) добровольные взносы, 
б) кружечные сборы в пределах прихода, 
в) добровольные сборы по подписным листам, 
г) добровольные сборы с прихожан натурою, 
д) доходы от принадлежащих приходу недвижимых имений, 
е) доходы от оброчных и арендных статей и 
ж) сборы по постановлениям общего Приходского Собрания. 
111. Управление и распоряжение храмовым и приходским имуществом и капита-
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лами возлагается на Приходское Собрание и Приходский Совет согласно настояще
му положению, с ограничениями, указанными в последующих статьях. 

112. Недвижимое храмовое имущество может быть приобретаемо по постановле
нию Приходского Собрания на средства храмовые без особого разрешения в преде
лах суммы, дозволяемой к расходу епархиального властью. Продажа недвижимого 
храмового имущества, отчуждение его, обмен, отдача под залог, сдача в аренду на 
срок свыше трех лет, а также отдача на праве застройки производится с разрешения 
высшей церковной власти. 

Примечания. Здания храмов, молитвенных домов и часовен не могут быть отдаваемы 
в залог. 

113. Денежные суммы и доходы, принадлежащие храму, должны быть расходуемы: 
указанные в ст. 109 п. д и е настоящей главы — на содержание причта и согласно 
специальному назначению, остальные же только на нужды, охрану и содержание са
мого храма и предметы богослужебного обихода, а также могут быть употребляемы на 
выдачу, в случаях крайней необходимости, пособий членам причта, причем Приход
ское Собрание может самостоятельно производить эти расходы в пределах, устанав
ливаемых Епархиальным Собранием. Расходы же, превышающие эти пределы, про
изводятся с особого каждый раз разрешения епархиальной власти. Денежные храмо
вые суммы расходуются также и на общецерковные и обшеепархиальные нужды. 

Примечания 1. Размеры расходов из храмовых сумм с каждой церкви на общецерков
ные и общеепархиальные нужды определяются Епархиальным Собранием духовен
ства и мирян. 
Примечания 2. Домовые храмы, если им выдаются от епархиальной власти метриче
ские книги и другие церковные документы и если в них совершаются требоисправ-
ления не только для лиц, принадлежащих к домам и учреждениям, при которых су
ществуют эти храмы, но и для посторонних, привлекаются к участию в обложении 
на общецерковные и общеепархиальные нужды наравне с приходскими храмами. 

114. Приходское имущество во всех его видах может быть приобретаемо, прода
ваемо, отчуждаемо, обмениваемо, отдаваемо в залог, сдаваемо в аренду и под за
стройку по постановлению Приходского Собрания. 

115. Исполнение постановлений Приходского Собрания по управлению храмо
вым и приходским имуществом возлагается на Приходский Совет, который ведает 
текущими делами и коему поручается также непосредственное заведование приход
ским имуществом, представительство от имени прихода во всех необходимых слу
чаях, заключение от имени прихода договоров, избрание и уполномочие поверен
ных, как по судебным, так и по другим делам прихода. 

116. В случае выделения какой-либо части прихожан из состава прихода, отделя
ющиеся не могут предъявлять никаких прав на приходское имущество оставляемого 
прихода. 

117. В случае упразднения самостоятельного прихода, всякое приходское имущество 
поступает в ведение того прихода, к которому управляемый приход приписывается. 

118. Храмовое и приходское хозяйство ревизуется Благочинным. 
119. Приходский Совет составляет описи всем движимым и недвижимым иму

ществам и капиталам храма и прихода: описи эти составляются в двух экземплярах, 
из коих один хранится на месте, при делах Приходского Совета, а другой передается 
в епархиальное управление. 

120. Отчеты о расходовании приходского имущества и капиталов представляются 
Приходским Собранием епархиальной власти, для сведения, в установленном порядке. 

121. Годовые сметы прихода и расхода по храмовому имуществу составляются 
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Приходскими Советами и утверждаются Приходским Собранием, если они не вы
ходят из пределов суммы, установленной епархиального властью: в случае же пре
вышения этой суммы, сметы утверждаются епархиального властью. 

Примечания. Порядок составления сметы указывается спархиальною властью. 
122. Приходское Собрание может ходатайствовать чрез Приходский Совет пред 

елархиальною властью об отчислении части свободных храмовых сумм или сметных 
остатков на нужды приходских учреждений. 

123. Приход сам определяет порядок и нормы обложения денежного и натурою 
(ст. 57), с правом для отдельных прихожан замены обложения одного рода другим, 
при согласии на это Приходского Совета. 

124. Раскладка натуральных повинностей производится тем же порядком, как и 
повинности денежной. 

125. Всякий, не желающий отбывать установленную повинность натурой, может 
внести вперед заранее определенную сумму. В этих видах Приходское Собрание при 
самом установлении повинности определяет стоимость или рабочего дня, или опре
деленной единицы, в зависимости от рода повинности и не свыше существующей 
цены на соответственные работы в данной местности. 

126. Приходскому Собранию предоставляется право применять к неисправным 
плательщикам приходских налогов, как меры воздействия; увещание и лишение 
права участия в приходских собраниях (45 и 56). 

127. Правила о ведении книг и отчетности по взиманию повинностей составля
ются елархиальною властью. 

ГЛАВА XI. О СОБОРНЫХ ХРАМАХ 
128. В каждом епархиальном городе один из храмов именуется кафедральным 

собором местного епархиального Архиерея: в каждом городе один из храмов имену
ется уездным собором. 

129. При кафедральных соборах могут существовать приходы, и в таких случаях 
содержание храмов и причта осуществляется средствами прихода; при недостаточ
ности же их участие в изыскании средств на содержание кафедрального собора при
нимает Епархиальное Собрание. 

130. Кафедральные соборы, не имеющие приходов, содержатся на общие епар
хиальные средства, если нет других достаточных источников существования. 

131. Если приходский храм, с согласия прихода, по заключению Епархиального 
Собрания и по представлению епархиального Архиерея, превращается в кафедраль
ный собор, то Епархиальному Собранию надлежит определить долю участия в рас
ходах на собор со стороны епархии. 

132. При кафедральных соборах, имеющих приходы, управление делами осуще
ствляется Приходским Собранием и Приходским Советом на общих основаниях. 

133. Безприходные соборы управляются Соборным Советом, состоящим из на
стоятеля, остальных членов клира, соборного старосты и выборных членов Совета, 
под руководством и наблюдением епархиального Архиерея. 

134. Выборные члены Соборного Совета избираются Епархиальным Собранием. 
135. Число выборных членов Соборного Совета определяется епархиального вла

стью. 
136. Хозяйством безприходных кафедральных соборов заведует Соборный Совет 

и двое уполномоченных, избранных для ежемесячного освидетельствования денеж
ных сумм собора. 

137. В остальном Соборные Советы действуют по правилам Приходских Советов. 
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138. Поверка сумм безприходного кафедрального собора должна происходить 
ежемесячно в присутствии двух уполномоченных, избранных тем Собранием пред
ставителей городских приходов, которое выбирает церковного старосту, при учас
тии причта кафедрального собора. 

139. Имущество кафедральных соборов ревизуется епархиальною властью не ме
нее одного раза в три года. Все расходы по Собору производятся по смете, утвержда
емой епархиальным Архиереем. 

140. Церковный староста кафедрального собора представляет годовой отчет о 
расходовании денежных сумм собора непосредственно епархиальному Архиерею. 

ГЛАВА XII. О КЛАДБИЩЕНСКИХ ХРАМАХ И КЛАДБИЩАХ 
141. Места погребения православных христиан, или кладбища, состоят в веде

нии Церкви и на ее попечении. 
А. Кладбища городские 
142. Кладбищенские храмы, имеющие свой приход, а равно кладбищенские храмы 

и кладбиша, состоящие при приходском храме, управляются Приходскими Советами. 
143. Если таковые кладбища обслуживают население нескольких приходов или 

целого города, то в управлении ими участвуют вместе с Приходским Советом по од
ному представителю от каждого из этих приходов, по избранию Приходских Советов. 

Примечания. В столицах и вообще в тех городах, где приходов очень много, в управ
ление кладбищами вместо представителей от приходов входят представители от бла
гочиния, в котором кладбище состоит, в числе, определяемом Епархиальным Сове
том, и, кроме того, два представителя от городского самоуправления. 

144. Кладбища с храмами безприходными, имеющими особый причт, обслужи
вающие население городов, управляются Кладбищенскими Советами, под предсе
дательством настоятеля местного храма, в составе причта и церковного старосты, 
двух представителей местного Братства, если оно имеется при кладбище, и двух 
представителей от благочиния, в котором кладбище состоит. 

Примечания. В Москве и других городах, где часть доходов с кладбищ поступает в пользу 
Попечительств о бедных духовного звания, в состав Советов по управлению кладбища
ми входят по два представителя от названного Попечительства, по его избранию. 

145. При городских кладбищах могут быть учреждаемы особые Братства или По
печительства с целью оказания содействия в благоустройстве и охране кладбищ. 

146. Кладбища при учреждениях, имеющих свои храмы, управляются на основа
нии правил, для домовых храмов установленных. 

Примечания. Правило это не распространяется на храмы и кладбища монастырские. 
147. Открытие православных кладбищ и устройство на них храмов и часовен со

вершается не иначе, как с разрешения местной епархиальной власти, которая с сво
ей стороны также может открывать православные кладбища и сооружать на них хра
мы и часовни. 

148. Учреждения, открывающие кладбища, передают их в ведение Церкви и, в 
случае построения храма и назначения причта, обязываются обезпечить причт клад
бищенского храма ежегодным ассигнованием и квартирами, впредь до того време
ни, когда причт будет достаточно обезпечен доходами с кладбища, с капиталов, об
рочных и арендных статей. 

149. Новые кладбища при самом устройстве и свободные места на старых клад
бищах должны быть разделены на участки. Кладбища должны содержаться в долж
ном порядки. 

150. Приходам, Кладбищенским Советам и учреждениям, содержащим кладби-
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ща, предоставляется определять плату за места для погребения и отводить безплат-
ные для бедных места. 

Б. Сельские кладбища 
151. В каждом православном сельском приходе полагается кладбище для погре

бения умерших. 
Примечания. В потребных случаях могут быть устрояемы в приходах не одно, а два и 
более кладбищ. 
Примечания. Храмоздатели и члены причта имеют право быть погребаемы при хра
ме, с согласия Приходского Совета. 

152. Место под кладбище приобретается приходом, в потребных же случаях мо
жет быть отведено порядком, для отчуждения недвижимых имуществ на государ
ственные и общественные надобности установленным. 

153. Новые кладбища устраиваются с соблюдением всех условий, установленных 
уставом врачебным и санитарными правилами. 

154. Всякая пастьба скота на кладбище воспрещается, и кладбище должно быть 
достаточно ограждено, дабы скот не мог заходить извне. 

155. Наблюдение за тем, чтобы кладбища сельские содержались в опрятности и в 
приличном виде, соответственно христианскому долгу памяти о в вере скончавших
ся, возлагается на настоятеля храма и Приходский Совет. 

156. За места на кладбище может быть взимаема в пользу храма плата, устанавли
ваемая Приходским Собранием. 

ГЛАВА XIII. О СОЮЗАХ ПРИХОДОВ 
157. Для большей успешности в деле достижения религиозно-нравственных и 

церковно-общественных целей, приходы епархии могут объединяться в Союзы. 
158. Членами Союзов могут быть самостоятельные приходы, православно-хрис

тианские общества, общества трезвости, братства, а также управления и причты 
домовых церквей. 

159. Союзы приходов могут приобретать и отчуждать движимое и недвижимое 
имущество, закладывать его, принимать и выдавать долговые обязательства и обра
зовывать капиталы. 

160. Делами Союзов ведают: Общее Собрание, как распорядительный орган, и 
Союзный Совет, как орган исполнительный. 

161. Местный епархиальный Архиерей состоит почетным председателем Союза 
приходов, а местные викарные Архиереи — почетными членами Союза. 

162. Общее Собрание составляется из настоятелей приходов и домовых церквей 
и представителей, избранных Приходскими Собраниями и другими учреждениями, 
входящими в Союз, сроком на один год. 

163. Почетный председатель и почетные члены Союза участвуют в Общих Со
браниях лично за себя: все же остальные члены — в качестве представителей от из
бравших их учреждений. 

164. Общее Собрание Союза избирает из своей среды председателя, который ис
полняет обязанности по председательствованию в отсутствие почетного Председа
теля или в его присутствии, по его поручению. 

165. Каждый член Союза должен быть извещен, по меньшей мере за неделю, о 
дне. часе и месте Общего Собрания, а равно предметах, подлежащих обсуждению. 

166. Общее Собрание созывается Советом Союза или по собственному почину, 
или по ходатайству одного или нескольких Приходских Советов, или по предложе
нию епархиального Архиерея. 

22-7651 
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167. Общее Собрание признается состоявшимся при участии в нем не менее 1/3 
его членов. Если в назначенный для Общего Собрания день соберется менее 1/3 
членов представителей, Собрание назначается на следующий день и считается со
стоявшимся при всяком числе членов, о чем должно быть сделано напоминание при 
извещении членов. Постановления Собрания признаются действительными неза
висимо от числа присутствовавших на Собрании, но лишь в отношении тех дел, для 
решения коих было созвано Общее Собрание. 

168. Общее Собрание, кроме рассмотрения дел, касающихся религиозно-нрав
ственных и церковно-общественных предметов, определяет: 

а) доли участия отдельных членов Союза в расходах Союза; 
б) порядок действия Союзного Совета с соответствующими наказами; 
в) утверждает годовые сметы прихода и расхода Союза; 
г) утверждает годовые отчеты Совета; 
д) определяет условия вступления в Союз новых членов; 
е) от имени Союза приобретает и отчуждает, отдает и принимает в заем движи

мое и недвижимое имущество Союза; 
ж) разрешает Совету выдачу долговых обязательств и прием таковых от должни

ков Союза; 
з) определяет условия выхода из Союза отдельных членов; 
и) в случае полной ликвидации Союза определяет дальнейшее назначение при

надлежащего Союзу имущества. 
Примечания. Действию этой статьи не подлежат правила о почетном председателе 
и почетных членах. 

169. Общее Собрание избирает из своей среды Комиссии для подготовки докла
дов Собранию и Ревизионную Комиссию для поверки отчетности Совета и ревизии 
учреждений, подведомых Союзу. 

170. Союзный Совет избирается Общим Собранием сроком на год, в числе чле
нов, установленном Собранием. 

171. Союзный Совет избирает из своей среды председателя, его товарища, казна
чея и секретаря. 

172. Совет ведает всеми делами Союза, исключая тех, которые предоставлены 
Общему Собранию. В частности его ведению подлежат: 

а) ведение текущих дел и сношений с членами и посторонними лицами и учреж
дениями; 

б) принятие заявлений о желании поступить в члены Союза и определение числа 
представителей от приходов, входящих в Союз; 

в) созыв очередных и, в подлежащих случаях, чрезвычайных Общих Собраний 
Союза; 

г) предварительное обсуждение всех вопросов, вносимых на рассмотрение Об
щего Собрания; 

д) составление сметы и годового отчета Союза и периодических обзоров деятель
ности всех приходов Союза; 

е) приглашение и увольнение служащих, привлечение сотрудников и руковод
ство текущею деятельностью Союза; 

ж) избрание председателя Совета, его товарища, казначея и секретаря; 
з) обсуждение и разрешение предположений о развитии деятельности Союза со

гласно сему уставу, разработка плана деятельности и составление наказов; 
и) разрешение предположений о производстве сверхсметных расходов и о прода

же движимости Союза на сумму от ста до пятисот рублей, заключение всякого рода 



ПРИЛОЖЕНИЯ 675 

контрактов, обращение Союза с ходатайствами к государственной или церковной 
власти и ведение гражданского спора Союза с другими лицами и т. п. 

173. Союзный Совет ведет свои сношения от имени Союза. 
174. Союз приходов имеет свою печать. 
175. Союз ежегодно сообщает отчет о своих действиях входящим в состав Союза 

приходам и представляет епархиальному Архиерею. 
176. Епархиальный Архиерей, если усмотрит, что Союз уклонился от поставлен

ных ему целей и задач, делает Совету напоминание, если Совет продолжает действо
вать в том же направлении, то созывает Общее Собрание и предлагает вопросы на его 
обсуждение: если Общее Собрание примет постановление, с которым епархиальный 
Архиерей не может согласиться, то он имеет право приостановить приведение в ис
полнение означенного постановления и дело переносится на рассмотрение высшей 
церковной власти; неотложные распоряжения при сем делаются Архиереем. 

177. Настоящее Положение о Союзах приходов является примерным, по поста
новлению Общего Собрания Союза в устав Союза могут быть вносимы, с утвержде
ния епархиальной власти, дополнения и изменения. 

Приложение № 24 

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОРГАНАХ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утверждены приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 16 февраля 1998 года № 19 

Зарегистрированы 5 марта 1998 года, регистрационный № 1482 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст.ст. 44, 65), далее именуется — За
кон, иных актов законодательства Российской Федерации и регулируют порядок 
рассмотрения заявлений о государственной регистрации религиозных организаций 
в органах юстиции Российской Федерации. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона государственную регистрацию 
религиозных организаций осуществляют федеральный орган юстиции — Министер
ство юстиции Российской Федерации и органы юстиции субъектов Российской 
Федерации (далее именуются — регистрирующие органы). Министерство юстиции 
Российской Федерации регистрирует централизованные религиозные организации, 
имеющие местные религиозные организации на территории двух и более субъектов 
Российской Федерации, а также религиозные учреждения и организации, образуе
мые централизованными организациями, зарегистрированными в Министерстве 
юстиции Российской Федерации. Органы юстиции субъектов Российской Федера
ции регистрируют местные религиозные организации, централизованные религиоз
ные организации, состоящие из местных религиозных организаций, находящихся в 
пределах территории одного субъекта Российской Федерации, а также религиозные 
учреждения-и организации, образуемые централизованными организациями, заре
гистрированными в органе юстиции субъекта Российской Федерации. 

22' 
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3. Религиозные организации, созданные до вступления в силу Закона и зарегис
трировавшие в органах юстиции свои уставы, подлежат государственной перерегис
трации, которая должна быть проведена не позднее 31 декабря 1999 года в соответ
ствии с требованиями Закона. Рассмотрение заявлений о государственной перере
гистрации религиозных организаций производится в том же порядке и в те же сроки, 
что и государственная регистрация религиозных организаций. По истечении ука
занного срока религиозные организации, не прошедшие перерегистрацию, могут 
быть ликвидированы в судебном порядке по обращению регистрирующего органа. 
Согласно пункту 3 статьи 27 Закона, перерегистрация религиозных организаций, в 
отношении которых имеются основания для их ликвидации либо запрета их дея
тельности, указанные в Законе, не производится. При отказе в перерегистрации по 
указанным основаниям регистрирующий орган передает материалы в суд. Религи
озные организации, не имеющие документа, подтверждающего их существование 
на соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет или под
тверждающего их вхождение в централизованную религиозную организацию, 
пользуются правами юридического лица при условии их ежегодной перерегистра
ции до наступления указанного пятнадцатилетнего срока. 

И. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
4. Для государственной регистрации местной религиозной организации ее учре

дители представляют в соответствующий регистрирующий орган следующие доку
менты: 

4.1. Заявление о государственной регистрации установленной формы согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам. 

4.2. Список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием граждан
ства, места жительства, даты рождения. 

4.3. Устав религиозной организации в двух экземплярах, отвечающий требовани
ям статьи 10 Закона. Оба экземпляра устава должны быть в машинописной форме, 
идентичны, пронумерованы и заверены руководящим органом (руководителем) ре
лигиозной организации. 

4.4. Протокол учредительного собрания, содержащий сведения о дате и месте про
ведения собрания, количественном и персональном составе его участников и рабочих 
органов, существе принятых решений (о создании религиозной организации, приня
тии ее устава, избрании руководящих органов) и результатах голосования по ним. 

4.5. Документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной 
территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом местного 
самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религи
озную организацию, выданный ее руководящим центром. 

4.6. Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том 
числе об истории возникновения религии и данного объединения, о формах и мето
дах его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях 
отношения к здоровью последователей данной религии, ограничениях для членов и 
служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей. 

4.7. Документ, подтверждающий место нахождения (юридический адрес) созда
ваемой религиозной организации. В случае несовпадения места нахождения и юри
дического адреса религиозной организации также указывается адрес фактического 
места нахождения религиозной организации. 
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4.8. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой рели
гиозной организации находится за пределами Российской Федерации, дополнитель
но представляются устав или иной основополагающий документ иностранной рели
гиозной организации, который удостоверен государственным органом государства 
нахождения этой организации. 

5. Для государственной регистрации централизованных религиозных организа
ций, а также религиозных организаций, образуемых централизованными религиоз
ными организациями, в регистрирующий орган представляются: 

5.1. Заявление о государственной регистрации по форме, установленной в под
пункте 4. 1 настоящих Правил. 

5.2. Список учредителей религиозной организации с указанием их наименова
ния, места нахождения руководящего органа (руководителя) и регистрационных 
данных. 

5.3. Нотариально удостоверенные копии устава и свидетельства о государствен
ной регистрации учредителей (учредителя). В случае, если учредители (учредитель) 
зарегистрированы в том регистрирующем органе, куда они обращаются с заявлени
ем о государственной регистрации создаваемой религиозной организации, указан
ные в данном подпункте документы не представляются. 

5.4. Устав создаваемой религиозной организации в двух экземплярах, утвержден
ный ее учредителями (учредителем), отвечающий требованиям, установленным в 
статье 10 Закона. 

5.5. Соответствующее решение правомочного органа учредителя (учреди
телей). 

5.6. Сведения о религиозных организациях, входящих в структуру создаваемой 
централизованной организации, с приложением уставов и копий свидетельств о го
сударственной регистрации не менее чем трех местных религиозных организаций, 
входящих в ее структуру. 

5.7. Документ, подтверждающий место нахождения руководящего органа (юри
дический адрес) создаваемой религиозной организации. 

5.8. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) создаваемой рели
гиозной организации находится за пределами Российской Федерации, представля
ются документы, предусмотренные в подпункте 4. 8 настоящих Правил. 

5.9. Документы и иные материалы представляются в регистрирующий орган 
на русском языке — государственном языке Российской Федерации (Закон РСФСР 
«О языках народов РСФСР» — Ведомости съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740). 

6. Документы, исходящие от организаций и учреждений иностранных государств, 
представляются в регистрирующий орган на государственном (официальном) языке 
страны нахождения с их переводом на русский язык, заверенным в установленном 
порядке. Официальные документы и акты, исходящие от организаций и учрежде
ний иностранных государств — участников Гаагской конвенции 1961 г., к которой 
Российская Федерация присоединилась в 1992 г., если иное не предусмотрено дого
ворами и соглашениями Российской Федерации с иностранными государствами, 
принимаются к рассмотрению при наличии на них специального штампа «apostille» 
(свидетельство), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором 
действовало лицо, подписавшее документ, и подлинность печати или штемпеля, 
которым снабжен этот документ. Официальные документы и акты, исходящие от 
организаций и учреждений иностранных государств, не являющихся участниками 
Гаагской конвенции 1961 года, если иное не установлено действующими договора-
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ми и соглашениями Российской Федерации с иностранными государствами, при
нимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, которую совер
шают консульские учреждения Российской Федерации за границей и Консульское 
управление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Официальные 
документы и акты, исходящие из стран Содружества Независимых Государств, при
нимаются к рассмотрению без какого-либо специального удостоверения, если та
кие документы и акты изготовлены и засвидетельствованы учреждением или специ
ально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции, по установленной 
форме и скреплены гербовой печатью (Минская конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписан
ная Российской Федерацией в 1993 г.). 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
7. Заявление о государственной регистрации и учредительные документы рели

гиозных организаций представляются в регистрирующий орган руководителями ре
лигиозной организации или специально на то уполномоченными лицами непосред
ственно либо направляются почтовым отправлением с уведомлением и описью вло
жения. 

8. Поступающие на государственную регистрацию документы религиозных орга
низаций учитываются в установленном порядке и передаются исполнителю. Датой 
представления учредительных документов в регистрирующий орган является дата 
их фактического поступления в регистрирующий орган. Регистрирующий орган дол
жен удостовериться в подлинности представленных документов и в случае необхо
димости вправе осуществить проверку их достоверности. 

9. В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Закона в случае несоблюдения заявите
лем (заявителями) требований, предусмотренных Законом, регистрирующий орган 
вправе оставить заявление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя (за
явителей). При этом документы, представленные на государственную регистрацию, 
возвращаются религиозной организации. 

10. Согласно пункту 8 статьи 11 Закона заявление о государственной регистра
ции религиозной организации, создаваемой централизованной религиозной орга
низацией или на основании подтверждения, выданного централизованной религи
озной организацией, рассматривается в месячный срок со дня представления всех 
необходимых документов. В иных случаях регистрирующий орган вправе продлить 
срок рассмотрения документов до шести месяцев для проведения государственной 
религиоведческой экспертизы, порядок проведения которой устанавливается Пра
вительством Российской Федерации. 

11. По результатам рассмотрения заявления регистрирующий орган принимает 
решение о государственной регистрации религиозной организации либо об отказе в 
государственной регистрации. 

12. Решение о государственной регистрации религиозной организации оформля
ется в виде заключения и объявляется распоряжением регистрирующего органа или 
решением уполномоченного должностного лица регистрирующего органа. 

13. Зарегистрированной религиозной организации выдается свидетельство о го
сударственной регистрации установленного образца согласно приложению № 2 к 
настоящим Правилам и один экземпляр устава в прошитом виде, заверенный реги
стрирующим органом. На каждой странице двух экземпляров устава проставляется 
специальный штамп с указанием наименования регистрирующего органа, регистра-
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ционного номера и даты регистрации. Оба экземпляра устава религиозной органи
зации прошиваются и заверяются на обороте последнего листа подписью уполно
моченного должностного лица и гербовой печатью регистрирующего органа. Вто
рой экземпляр устава религиозной организации и копия свидетельства о государ
ственной регистрации религиозной организации подшиваются в регистрационное 
дело, хранящееся в регистрирующем органе. 

14. На основании решения о государственной регистрации религиозной органи
зации присваивается регистрационный номер, с которым она вносится в единый 
государственный реестр юридических лиц, ведущийся регистрирующим органом по 
форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и направляет сведения о 
государственной регистрации религиозных организаций в Министерство юстиции 
Российской Федерации в сроки и по форме, устанавливаемым Министерством юс
тиции Российской Федерации. В случае изменения данных, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц, религиозная организация обязана, со
гласно пункту 12 статьи 11 Закона, в месячный срок со дня внесения такого измене
ния уведомить об этом регистрирующий орган. 

15. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона религиозной организации может 
быть отказано в государственной регистрации в случаях, если: цели и деятельность 
религиозной организации противоречат Конституции Российской Федерации и за
конодательству Российской Федерации — со ссылкой на конкретные статьи зако
нов; создаваемая организация не признана в качестве религиозной; устав и другие 
представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Рос
сийской Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны; в Едином 
государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована религиозная 
организация с тем же наименованием; учредитель (учредители) религиозной орга
низации неправомочны. 

16. В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации о 
принятом решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с ука
занием оснований отказа. Отказ в государственной регистрации религиозной орга
низации по мотивам нецелесообразности ее создания не допускается. В этом случае 
документы, представленные на государственную регистрацию, возвращаются рели
гиозной организации только на основании ее заявления. При этом в регистрирую
щем органе остаются копии всех документов, имевшихся в деле на момент отказа в 
государственной регистрации. 

17. Отказ в государственной регистрации религиозной организации не является 
препятствием для повторной подачи документов на государственную регистрацию 
при условии устранения оснований, повлекших отказ в регистрации. Рассмотрение 
повторного заявления в регистрирующий орган и вынесение по этому заявлению 
решения производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

18. Отказ регистрирующего органа в государственной регистрации религиозной 
организации, а также его уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в 
суд. 

19. В случае признания судом отказа в государственной регистрации религиоз
ной организации, не основанным на законе, исполнение вступившего в законную 
силу судебного решения производится в порядке, установленном законодатель
ством. 

20. Изменения и дополнения, внесенные в устав религиозной организации, подле
жат государственной регистрации, которая производится согласно пункту 11 статьи 
11 Закона в порядке, предусмотренном для регистрации религиозных организаций. 
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21. В случаях государственной регистрации изменений и дополнений в уставе 
религиозной организации, влекущих за собой изменение ее наименования и адми
нистративной подчиненности, религиозной организации выдается новое свидетель
ство о государственной регистрации с прежним регистрационным номером. Ранее 
выданные свидетельство о государственной регистрации и устав аннулируются и 
подлежат возвращению в регистрирующий орган. 

22. Согласно пункту 9 статьи 8 Закона, религиозная организация обязана еже
годно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с 
указанием сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Указанные сведения о местных религиозных организациях могут представлять
ся в регистрирующий орган соответствующей централизованной религиозной орга
низацией. Непредставление указанных сведений в течение трех лет является осно
ванием для обращения регистрирующего органа в суд с иском о признании религи
озной организации прекратившей свою деятельность. 

IV. ОТМЕНА АКТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

23. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона религиозная организация может 
быть ликвидирована: по решению ее учредителей либо органа, уполномоченного на 
то уставом религиозной организации; по решению суда в случаях, установленных 
Законом. Представление о ликвидации религиозной организации может быть 
предъявлено в суд регистрирующим органом в случаях, предусмотренных Законом. 

24. При ликвидации религиозной организации регистрирующий орган издает 
распоряжение об исключении религиозной организации из Единого государствен
ного реестра юридических лиц. Свидетельство о государственной регистрации ре
лигиозной организации и ее устав, заверенный регистрирующим органом, подлежат 
изъятию и приобщаются к материалам регистрационного дела, находящегося на хра
нении в регистрирующем органе. 

V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ 

25. В случае утраты подлинников свидетельства о государственной регистрации 
религиозной организации или устава религиозной организации регистрирующий 
орган может выдать их дубликат. 

26. Для выдачи дубликатов свидетельства о государственной регистрации рели
гиозной организации и (или) устава религиозной организации в регистрирующий 
орган подаются следующие документы: 

— заявление, подписанное руководителем религиозной организации; 
— решение руководящего органа религиозной организации по факту утраты под

линников документов; 
— материалы проверки, акты, справки и другие документы, подтверждающие 

факт утраты подлинников указанных документов. 
27. Заявление о выдаче дубликатов свидетельства о государственной регистрации 

религиозной организации и устава рассматриваются регистрирующим органом в 
месячный срок. При необходимости проводится проверка достоверности факта их 
утраты. По результатам рассмотрения заявления составляется соответствующее зак
лючение. 

28. По заявлению могут быть приняты решения о выдаче дубликатов докумен
тов либо об отказе в их выдаче. Решение о выдаче дубликатов документов объяв-
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ляется распоряжением регистрирующего органа либо решением уполномоченного 
должностного лица органа юстиции. В случае отказа в выдаче дубликатов доку
ментов заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием основа
ний отказа. 

29. При оформлении дубликатов регистрационных документов на их лицевой 
стороне делается отметка: «Дубликат». Копия выданного дубликата документа, а 
также материалы, послужившие основанием для его выдачи, приобщаются к регис
трационному делу. 

VI. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

30. Материалы о государственной регистрации религиозной организации фор
мируются в отдельное регистрационное дело, в котором должны находиться все до
кументы, представляемые на государственную регистрацию, а также копия свиде
тельства о государственной регистрации религиозной организации. В регистраци
онное дело приобщается вся последующая переписка по данной религиозной 
организации, справки о проверке ее уставной деятельности, ежегодная информация 
о продолжении ее деятельности и другие материалы, касающиеся этой религиозной 
организации. Листы регистрационного дела пронумеровываются, скрепляются и 
подшиваются в папку с внутренней описью находящихся в нем документов. 

31. Регистрационные дела хранятся в регистрирующем органе и являются доку
ментами постоянного хранения. Выдача архивных справок и копий из регистраци
онных дел, а также допуск к ним исследователей осуществляется в установленном 
порядке. 

Приложение № 25 

О КОНТРОЛЕ ОРГАНАМИ ЮСТИЦИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ЮСТИЦИИ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», вступив
ший в силу с 1 октября 1997 года, наделил органы юстиции, зарегистрировавшие ре
лигиозную организацию (далее именуются — регистрирующие органы), правом кон
троля за соблюдением ими уставов относительно целей и порядка их деятельности. 

Поскольку принятый Федеральный закон не содержит конкретных указаний на 
формы и методы осуществления регистрирующими органами контрольных функ
ций в отношении религиозных организаций, то в правоприменительной практике 
следует руководствоваться не только положениями данного Закона, но и соответ
ствующими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль
ного закона «О некоммерческих организациях» и иными актами действующего за
конодательства Российской Федерации. 
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Задачи и предмет контроля 
Контроль за деятельностью религиозных организаций осуществляется в целях 

обеспечения неукоснительного соблюдения ими Конституции Российской Федера
ции, действующего законодательства, предупреждения и пресечения противоправ
ных проявлений в деятельности религиозных организаций. 

Согласно пункту 2 статьи 25 Федерального закона «О свободе совести и о рели
гиозных объединениях», контроль за деятельностью религиозных организаций со 
стороны регистрирующих органов должен осуществляться по двум направлениям: 
контроль за соблюдением устава религиозной организации относительно целей ее 
деятельности; контроль за соблюдением устава религиозной организации относи
тельно порядка ее деятельности. 

При осуществлении контроля за соблюдением устава религиозной организации 
относительно порядка ее деятельности регистрирующим органам следует обращать 
особое внимание на: соблюдение уставных положений, касающихся структуры и уп
равления религиозной организации, деятельности ее руководящих органов, правомоч
ности принимаемых решений и иных положений, не относящихся к внутренним (ка
ноническим) установлениям религиозной организации; соблюдение установленного 
порядка и процедуры внесения изменений и дополнений в устав, реорганизации и 
ликвидации религиозной организации и иных действий, имеющих правовые послед
ствия; своевременное информирование религиозной организацией регистрирующего 
органа об изменении данных, включаемых в единый государственный реестр юриди
ческих лиц; своевременное представление религиозной организацией ежегодной ин
формации о продолжении ее деятельности в установленном Законом объеме. 

Нарушение установленного порядка деятельности и управления религиозной 
организации является основанием для признания принятых с нарушением устава 
решений религиозной организации неправомочными и, в установленных Законом 
случаях (государственная регистрация изменений и дополнений устава, реорганиза
ция и ликвидация религиозной организации, изменение данных государственного 
реестра юридических лиц), влечет отказ регистрирующего органа в удовлетворении 
соответствующего заявления религиозной организации. 

Непредставление требуемых сведений в регистрирующий орган в течение трех 
лет является основанием для обращения регистрирующего органа в суд с иском о 
признании религиозной организации прекратившей свою деятельность. Контроль 
за соблюдением религиозной организацией устава относительно целей ее деятель
ности подразумевает проверку со стороны регистрирующего органа соответствия 
фактической деятельности религиозной организации заявленным в ее уставе целям 
и задачам. Согласно Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объе
динениях» (ст. 8), в качестве религиозных признаются организации, образованные в 
целях совместного исповедания и распространения веры. 

Кроме своей основной цели (исповедание и распространение веры) религиозные 
организации в установленном законом порядке вправе заниматься и иной деятель
ностью, соответствующей ее цели и не запрещенной законом. При этом предмет 
и цели деятельности религиозной организации, как некоммерческой организации, 
должны быть определены в ее уставе (ст. 53 части первой ГК РФ). 

Следовательно, деятельностью религиозной организации, противоречащей ее 
уставным целям, является: 

утрата религиозной организацией при осуществлении своей деятельности харак
тера и признаков религиозной организации (совместное совершение богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, обучение религии, религиозное воспита
ние и др.); 
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осуществление запрещенных для религиозных организаций видов деятельности 

(участие в деятельности политических партий и политических движений, оказание 
им материальной и иной помощи, предвыборная агитация, создание структурных 
подразделений в государственных и муниципальных учреждениях и в иных не пре
дусмотренных законом местах, осуществление предпринимательской деятельности, 
не соответствующей уставным целям, продажа получаемой гуманитарной и техни
ческой помощи и т. д.); 

осуществление деятельности, в том числе медицинской, образовательной и иной, 
без надлежаще оформленного разрешения (лицензии); 

осуществление деятельности, не предусмотренной уставом религиозной органи
зации; 

осуществление деятельности с сокрытием наименования и вероисповедной при
надлежности религиозной организации; 

осуществление деятельности, сопряженной с посягательствами на личность и 
права граждан и с иным нарушением Конституции и действующего законодатель
ства Российской Федерации. 

Организация контроля 
При осуществлении контроля за соблюдением устава религиозной организации 

регистрирующие органы не должны подменять органы прокуратуры и иные госу
дарственные органы и должностных лиц, которые осуществляют надзорные и конт
рольные функции согласно установленной им законом компетенции. Целесообраз
но практиковать проведение комплексных проверок деятельности религиозных 
организаций с участием соответствующих надзорных и контрольных органов по 
предварительной договоренности с ними. 

Проверка уставной деятельности религиозной организации может осуществ
ляться в плановом порядке по инициативе регистрирующего органа, а также в слу
чае возникновения обстоятельств, требующих проведения контрольной проверки 
деятельности религиозной организации: по заявлениям, жалобам и иным обраще
ниям граждан и организаций; по публикациям и сообщениям печати и иных 
средств массовой информации; по поручению Министерства юстиции, других ор
ганов государственной власти и управления; в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объеди
нений от государства регистрирующие органы обязаны уважать внутренние уста
новления религиозных организаций и не вправе вмешиваться в деятельность рели
гиозных организаций, если она не противоречит закону. 

Не допускаются: 
проведение проверок в религиозных организациях во время богослужений, про

ведения религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий; 
нарушение принятых норм поведения в молитвенных зданиях и помещениях; 
оскорбление религиозных чувств и убеждений граждан. 
Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или со

вершению религиозных обрядов влечет ответственность по закону (ст. 193 КоАП 
РСФСР, ст. 148 УК РФ). 

О предстоящей проверке надлежит уведомить руководителей религиозной орга
низации. Непосредственно осуществление проверки предусматривает выполнение 
следующих действий со стороны регистрирующего органа: 

изучение материалов регистрационного дела религиозной организации, имею
щихся в регистрирующем органе заявлений и обращений граждан, сообщений печа
ти и иных средств массовой информации, касающихся деятельности данной орга
низации; 
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запрашивание в правоохранительных, налоговых и иных государственных орга
нах имеющейся у них информации и сведений, связанных с деятельностью прове
ряемой религиозной организации; 

направление по согласованию с религиозной организацией своих представите
лей для участия в проводимых ею мероприятиях; 

запрашивание и изучение официальной информации и иных материалов рели
гиозной организации, касающихся ее уставной деятельности, а также ее структур
ных подразделений; 

получение разъяснений от руководителей и членов религиозной организации по 
вопросам, относящимся к уставной деятельности религиозной организации; 

совершение иных действий в пределах установленной законом компетенции ре
гистрирующего органа. 

Принятие мер по результатам проверки 
Результаты проверки оформляются в виде справки, приобщаемой к регистраци

онному делу, хранящемуся в регистрирующем органе. О результатах проверки ин
формируется руководящий орган религиозной организации. В случае выявления в 
ходе проверки фактов совершения религиозной организацией действий, противоре
чащих ее уставным целям или нарушающих действующее законодательство, регист
рирующий орган информирует руководящий орган религиозной организации о до
пущенных нарушениях с предложением об их устранении или выносит религиозной 
организации письменное предупреждение. 

В случаях, когда выявленные нарушения имеют характер административного право
нарушения, регистрирующий орган передает сообщение о правонарушении и материа
лы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела 
об административных правонарушениях. В случаях, когда в выявленных нарушениях 
имеются признаки преступления, материалы проверки направляются в прокуратуру. 

В случае систематического осуществления религиозной организацией деятель
ности, противоречащей ее уставным целям, и вынесения ей более двух предупреж
дений в письменной форме, регистрирующий орган обращается в суд с заявлением 
о ликвидации указанной религиозной организации (ст. 33 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
О ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНАМИ ЮСТИЦИИ 

НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 

Департаментом по делам общественных и религиозных объединений изучены 
и обобщены запросы органов юстиции о применении некоторых положений приня
того Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
поступившие в Министерство юстиции согласно инструктивному письму Минюста 
России от 16.10.97 № 08-18-207-97. 

В настоящее время правоприменительная практика по реализации данного За
кона не накоплена, не приняты предусмотренные им нормативные правовые акты 
(Правила регистрации. Правила проведения государственной религиоведческой 
экспертизы. Положение о порядке открытия и регистрации представительств инос
транных религиозных организаций). 

В этой связи настоящие разъяснения подготовлены на основании действующего 
законодательства, Комментария к Закону и проектов соответствующих норматив-
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ных правовых актов, разработанных Министерством юстиции и Комиссией по воп
росам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации, и из
ложены в виде ответов на поступившие вопросы. 

1. Сколько человек должно состоять в религиозной группе для уведомления о ее 
создании органов местного самоуправления? Закон не устанавливает минимальной 
численности религиозной группы, но, согласно п. 3 ст. 8, к моменту государствен
ной регистрации ее в качестве местной религиозной организации она должна иметь 
не менее 10 участников. 

2. Какие требования предъявляются к документу, подтверждающему существова
ние религиозной группы не менее 15 лет? Что может служить доказательством досто
верности этого срока? Закон не регламентирует порядок постановки на учет в органах 
местного самоуправления религиозных групп, выдачи подтверждения, его форму. 
В этой связи целесообразно урегулировать этот порядок соответствующим норматив
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Что касается доказательств 
сроков существования религиозной группы, то они должны предъявляться в орган 
местного самоуправления самой группой в виде данных государственной регистрации 
и местного учета бывшего Совета по делам религий при СМ СССР, архивных материа
лов, судебных решений, свидетельских показаний и иных форм доказательства. 

3. Все ли религиозные организации при регистрации и перерегистрации должны 
предъявлять подтверждение о 15-летнем существовании? По смыслу ст. 9 Закона 
доказательства о 15-летнем сроке существования должны представлять только мест
ные религиозные организации, не имеющие подтверждения о вхождении в соответ
ствующую централизованную религиозную организацию. На централизованные 
религиозные организации требование о 15-летней продолжительности деятельнос
ти не распространяется. 

4. Что означает требование к участникам религиозных организаций «постоянно 
и на законных основаниях проживать на территории Российской Федерации»? Мо
гут ли быть учредителями религиозной организации иностранные граждане? Соглас
но п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 8, участниками религиозного объединения и организации наря
ду с гражданами РФ могут быть и иные лица, постоянно и на законных основаниях 
проживающие в Российской Федерации. Под иными лицами понимаются иност
ранные граждане и лица без гражданства, в установленном порядке получившие 
разрешения на постоянное проживание и виды на жительство в Российской Феде
рации. В соответствии с п. 1 ст. 9 учредителями религиозной организации могут быть 
только граждане Российской Федерации. 

5. Может ли иностранный гражданин возглавлять религиозную организацию? По 
смыслу п. 1 ст. 8 иностранные граждане и лица без гражданства могут быть участни
ками религиозной организации, а следовательно, и ее руководителями, если они 
«постоянно и на законных основаниях проживают на территории Российской Фе
дерации». Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие 
в Российской Федерации, возглавлять религиозную организацию не могут. В то же 
время, согласно п. 2 ст. 20, религиозные организации в установленном порядке име
ют право приглашать иностранных граждан для занятия профессиональной религи
озной деятельностью в данной организации, но на них также распространяется вы
шеуказанное положение Закона. 

6. Что понимать под термином «учредитель (учредители) неправомочен» (ст. 12)? 
Под этим термином понимается несоблюдение предъявляемых Законом требований 
к учредителям религиозных организаций (несовершеннолетие, отсутствие граждан
ства Российской Федерации, превышение установленных Законом правомочий для 
местных и централизованных организаций и т. д.). 
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7. Может ли местная религиозная организация в соответствии со ст. 19 создавать 
учреждения профессионального религиозного образования? Местные религиозные 
организации вправе учреждать образовательные учреждения, регистрируемые в ка
честве негосударственных образовательных учреждений. Что касается учреждений 
профессионального религиозного образования, то, согласно п. 6 ст. 8, они создают
ся централизованными религиозными организациями. 

8. Какие виды религиозных организаций могут создавать централизованные орга
низации? Может ли централизованная организация учредить местную организацию? 
Правомочность централизованной религиозной организации при создании других 
религиозных организаций закрепляется в п. 6 ст. 8 Закона. Местная религиозная 
организация, как объединение граждан, создается исключительно гражданами, пу
тем их добровольного волеизъявления. В свою очередь не менее трех местных орга
низаций одного вероисповедания вправе создать централизованную религиозную 
организацию. Объединение (ассоциация, союз) религиозных организаций разных 
конфессий, согласно п. 2 ст. 121 части первой ГК РФ, является некоммерческой 
организацией, но не имеет религиозного статуса, поскольку не может обладать глав
ным признаком религиозного объединения — совместным исповеданием веры. 

9. Может ли местная религиозная организация ликвидироваться решением вы
шестоящей централизованной организации? Нет, поскольку, согласно п. 1 ст. 14 За
кона и п. 2 ст. 61 части первой ГК РФ, юридическое лицо может быть ликвидирова
но по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, упол
номоченного на то его уставом. Вместе с тем в соответствии с каноническими 
установлениями религиозных объединений, имеющих иерархическую структуру, 
например православных или католических, где образование местных организаций 
(приходов) происходит по благословению правящего епископа, лишение такого бла
гословения, юридически выражающееся в отзыве из регистрирующего органа под
тверждения о конфессиональной принадлежности со стороны централизованной 
организации, влечет прекращение деятельности местной религиозной организации 
в качестве структурного подразделения данной централизованной организации и 
лишает ее права использовать в своем наименовании реквизиты централизованной 
религиозной организации. 

10. Где осуществляется регистрация местной религиозной организации, если ее вы
шестоящий орган находится за пределами РФ? Требуется ли документ, подтверждаю
щий существование иностранной централизованной религиозной организации на со
ответствующей территории не менее 15 лет? Согласно п. 2 ст. 11 Закона, регистрация 
всех местных религиозных организаций производится территориальными органами 
юстиции, и в данном случае в регистрирующий орган должны представляться доку
менты, предусмотренные п. 6 настоящей статьи. Подтверждение иностранной рели
гиозной организации не равнозначно подтверждению централизованной религиозной 
организации, и создаваемая местная организация не может быть зарегистрирована в 
качестве юридического лица, если она действовала менее 15 лет. В то же время, если 
на территории РФ была зарегистрирована централизованная религиозная организа
ция, имеющая религиозный центр за границей, то она сама по смыслу п. 1 ст. 13 уже 
не является иностранной религиозной организацией и вправе выдавать соответству
ющие подтверждения своим структурным подразделениям на территории РФ. 

11. Могут ли местные религиозные организации, не прошедшие перерегистра
цию, учреждать централизованные организации? Нет, поскольку предварительно 
они должны оформить статус местной религиозной организации посредством госу
дарственной перерегистрации. 

12. Как оформляются представляемые в регистрирующий орган сведения об осно-
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вах вероучения религиозной организации? Согласно п. 5 ст. 11, сведения об основах 
вероучения представляются каждой религиозной организацией в установленном За
коном объеме. В случае регистрации местных религиозных организаций, входящих в 
централизованную организацию с единым вероучением, например Русская Право
славная Церковь, возможно представление соответствующего «типового» документа. 

13. Из ст. 10 Закона не вытекает, что религиозная организация обязана указывать в 
своем уставе территорию ее деятельности. Как тогда учитывается территориальная 
сфера деятельности? Согласно п. 2 ст. 52 части первой ГК РФ и ст. 10 Закона, в уставе 
юридического лица указывается его место нахождения и не устанавливаются террито
риальные пределы его функционирования. В то же время и не запрещается это за
фиксировать в соответствии с институционной и иерархической структурой религи
озной организации. По смыслу Закона территориальной сферой деятельности мест
ной религиозной организации является территория соответствующего городского, 
сельского или иного поселения (п. 3 ст. 8), а централизованной организации — терри
тория субъектов Российской Федерации, где имеются входящие в ее состав местные 
организации (п. 3 ст. 11). 

14. Может ли жилое помещение являться юридическим адресом религиозной 
организации? Согласно п. 3 ст. 288 части первой и п. 2 ст. 671 части второй ГК РФ, 
жилое помещение может использоваться только для проживания граждан и разме
щение в нем организаций не допускается. В соответствии с п. 2 ст. 16 богослужения, 
религиозные обряды и церемонии могут совершаться в жилых помещениях, но по 
смыслу п. 1 ст. 7 помещения для этих целей могут предоставляться только участни
ками религиозной группы. Использование жилого помещения в качестве юриди
ческого адреса не запрещается. Но при этом религиозная организация должна уве
домить регистрирующий орган, являющийся, согласно Закону и контролирующим 
органом, о месте своего фактического нахождения. 

15. Может ли местная религиозная организация, заранее зарегистрировавшая 
свой устав в качестве автономной организации, вступить в существующую центра
лизованную организацию и при перерегистрации представить подтверждение о при
надлежности к ней? Да, может. При этом, согласно и. 3 ст. 27 Закона, она должна 
внести соответствующее дополнение в устав и зафиксировать в нем принадлежность 
к данной централизованной организации. 

16. Какова процедура перерегистрации религиозных организаций? В чем заклю
чается ежегодная перерегистрация религиозной организации, не имеющей докумен
та о 15-летнем существовании? Согласно ст. 27 Закона религиозные организации, 
ранее зарегистрировавшие свои уставы, должны привести их в соответствие с Зако
ном и до 31 декабря 1999 года пройти государственную перерегистрацию. В этой 
связи данную процедуру следует рассматривать как внесение изменений и дополне
ний в устав и проводить ее в соответствии с п. 11 ст. 11 Закона. При этом, согласно 
п. 3 ст. 27 Закона, не подлежат перерегистрации религиозные организации, в отно
шении которых имеются основания для их ликвидации либо запрета деятельности. 
Что касается процедуры ежегодной перерегистрации религиозных организаций, не 
имеющих подтверждения от централизованной религиозной организации или под
тверждения о 15-летнем сроке своего существования, то она Законом не установле
на. Но при этом Закон не требует, чтобы такая религиозная организация ежегодно 
переоформляла и представляла в регистрирующий орган все предусмотренные в ст. 
11 документы. В этой связи полагаем возможным, чтобы религиозная организация 
после первичной перерегистрации ежегодно информировала регистрирующий орган 
о продолжении своей деятельности в объеме сведений, включаемых в Государствен
ный реестр. Если у регистрирующего органа не будет основанных на Законе претен
зий к деятельности указанной организации, он может продлить срок действия вы-
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данного свидетельства или выдать новое с прежним регистрационным номером. 
Одновременно полагаем, что требование ст. 27 о ежегодной перерегистрации ранее 
зарегистрированных религиозных организаций и ущемление в этот период их прав 
противоречит ст. 54 Конституции РФ, согласно которой закон, устанавливающий 
или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

(Источник: Документы на справочных сайтах Интернет) 

Приложение № 26 

О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕРКВИ ЭКСПРОПРИИРОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

1. «О ПЕРЕДАЧЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА» 
Распоряжение Президента Российской Федерации 

Совету Министров — Правительству Российской Федерации: 
осуществить поэтапную передачу в собственность или пользование религиозным 

организациям культовых зданий, строений и прилегающих к ним территорий и ино
го имущества религиозного назначения, находящихся в федеральной собственнос
ти, для использования в религиозных, учебных, благотворительных и других устав
ных целях, связанных с деятельностью конфессий; 

во взаимодействии с соответствующими комитетами и комиссиями Верховного 
Совета Российской Федерации, органами государственной власти республик в со
ставе Российской Федерации, краев, областей и автономных округов, автономной 
области и представителями конфессий подготовить в 2-х месячный срок перечень 
культовых зданий и иного имущества, передаваемых религиозным организациям в 
первоочередном порядке; 

определить сроки, порядок и условия передачи зданий и иного имущества; 
при передаче культовых зданий и иного имущества учитывать по возможности 

интересы культуры и науки, имея в виду обеспечение сохранности памятников куль
туры, доступа к ним туристов, экскурсантов, всех граждан. 

Президент Российской Федерации 
Б. Ельцин 

23 апреля 1993№281-рп. 
«Российские вести» 27. 04. 93 

2. О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ 
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства Российской Федерации 
от 14 марта 1995 г. № 248 

(Собр. Закон. РФ, 1995, № 12, ст. 1059) 

На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 23 апреля 
1993 г. № 281 -рп «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного 
имущества» и в соответствии с Законом Российской Федерации «Основы законода-
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тельства Российской Федерации о культуре» и Законами РСФСР «Об охране и ис
пользовании памятников истории и культуры», «О свободе вероисповеданий» Пра
вительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи религиозным объеди
нениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного на
значения. 

2. Установить, что передачу религиозным объединениям в пользование либо со
вместное с учреждениями и организациями культуры Российской Федерации 
пользование относящихся к федеральной собственности и являющихся памятника
ми истории и культуры культовых зданий, строений с прилегающими к ним терри
ториями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения 
осуществляет Министерство культуры Российской Федерации, а имущества, отно
сящегося к федеральной собственности, но не являющегося памятником истории и 
культуры, — Государственный комитет Российской Федерации по управлению госу
дарственным имуществом. 

Передача относящегося к федеральной собственности имущества в собственность 
религиозным объединениям осуществляется Правительством Российской Федерации 
по совместному представлению Министерства культуры Российской Федерации и 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом либо по представлению Комиссии по вопросам религиозных объедине
ний при Правительстве Российской Федерации. При этом особо ценные объекты 
культурного наследия народов Российской Федерации передаче в собственность ре
лигиозным объединениям не подлежат. 

3. Установить, что разногласия между федеральными органами исполнительной 
власти либо между федеральным органом исполнительной власти и религиозным 
объединением по поводу передачи религиозному объединению относящихся к фе
деральной собственности культовых зданий, строений с прилегающими к ним тер
риториями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения 
рассматриваются Комиссией по вопросам религиозных объединений при Прави
тельстве 

Российской Федерации, которая при необходимости вносит проект соответству
ющего решения в Правительство Российской Федерации. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации при передаче относящихся к собственности субъектов Российской Федера
ции или органов местного самоуправления культовых зданий, строений с прилега
ющими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества религи
озного назначения, в том числе памятников истории и культуры, руководствоваться 
Положением о порядке передачи религиозным объединениям относящегося к феде
ральной собственности имущества религиозного назначения. 

5. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 1994 г. № 466. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
В. Черномырдин 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке передачи религиозным объединениям 

относящегося к федеральной собственности 
имущества религиозного назначения 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 марта 1995 г. № 248 

1. Настоящее Положение определяет порядок передачи религиозным объедине
ниям в собственность, пользование либо совместное с учреждениями и организаци
ями культуры Российской Федерации пользование относящихся к федеральной соб
ственности культовых зданий, строений с прилегающими к ним территориями и 
иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения, включая 
памятники истории и культуры. 

2. Условия совместного пользования указанным в пункте 1 настоящего Положе
ния имуществом определяются соглашением между религиозными объединениями 
и учреждениями и организациями культуры Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3. Обращение религиозного объединения о передаче ему в собственность или 
пользование относящегося к федеральной собственности имущества религиозного 
назначения направляется в Государственный комитет Российской Федерации по уп
равлению государственным имуществом, а в случае если имущество относится к па
мятникам истории и культуры, — в Министерство культуры Российской Федера
ции. К обращению прилагается историческая справка, сведения об использовании 
культового здания, строения с прилегающей к нему территорией и иного движимо
го и недвижимого имущества в настоящее время, о техническом состоянии этого 
здания,строения. 

4. Передачу в пользование религиозным объединениям культовых зданий, стро
ений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого иму
щества религиозного назначения, относящихся к федеральной собственности и яв
ляющихся памятниками истории и культуры, осуществляет Министерство культуры 
Российской Федерации, а имущества, относящегося к федеральной собственности, 
но не являющегося памятником истории и культуры, — Государственный комитет 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом. 

5. Передачу в собственность религиозным объединениям относящегося к феде
ральной собственности имущества религиозного назначения осуществляет на осно
вании решения Правительства Российской Федерации Государственный комитет 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом. 

6. Передаваемое религиозным объединениям имущество религиозного назначе
ния, находящееся под охраной государства или состоящее на государственном учете 
как памятник истории и культуры, используется на условиях охранного договора 
либо обязательства, оформляемых в установленном порядке. 

7. Памятники истории и культуры, относящиеся к особо ценным объектам куль
турного наследия народов Российской Федерации, могут передаваться в пользова
ние религиозным объединениям на основе соглашения между религиозным объеди
нением и Министерством культуры Российской Федерации. 

8. В случае возникновения разногласий между федеральными органами исполни
тельной власти либо между федеральным органом исполнительной власти и религи
озным объединением по поводу передачи религиозному объединению относящихся к 
федеральной собственности культовых зданий, строений с прилегающими к ним тер-
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риториями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения 
эти разногласия рассматривает Комиссия по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации, которая при необходимости вносит в Прави
тельство Российской Федерации проект соответствующего решения. 

«Российская газета», № 58, 23.03.95 

3. О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИМУЩЕСТВА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Собр. Зак. РФ, 2001. № 28, ст. 2889) 

В целях совершенствования правового регулирования передачи религиозным 
организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного 
назначения Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о передаче религиозным организациям на
ходящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации и органам местного самоуправления при передаче находящегося в государ
ственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной соб
ственности имущества религиозного назначения в собственность или пользование 
религиозным организациям руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Феде
рации от 14 марта 1995 г. № 248 «О порядке передачи религиозным объединениям 
относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1059). 

Москва Председатель Правительства 
30 июня 2001 г. № 490 Российской Федерации М. КАСЬЯНОВ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2001 г. №490 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о передаче религиозным организациям находящегося 

в федеральной собственности имущества религиозного назначения 

1. Настоящее Положение определяет порядок передачи религиозным организаци
ям в собственность либо пользование находящегося в федеральной собственности 
недвижимого имущества религиозного назначения (здания и сооружения с относя
щимися к ним земельными участками, в том числе монастырские и иные культовые 
комплексы, построенные для совершения и обеспечения богослужений, молитвен
ных и религиозных собраний, других религиозных обрядов и церемоний, а также про
фессионального религиозного образования) и движимого имущества религиозного 
назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений или 
предметы, предназначенные для богослужебных и иных религиозных целей). 

Указанное имущество передается религиозным организациям безвозмездно для 
использования его в функциональных целях. 
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2. Передача находящегося в федеральной собственности имущества религиозного 
назначения, в том числе находящегося в пользовании религиозных организаций, в 
собственность религиозным организациям может осуществляться при условии обес
печения религиозной организацией его сохранности и использования в соответствии 
с целями деятельности религиозной организации, определяемыми ее уставом. 

Имущество религиозного назначения, которое в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации не подлежит отчуждению из федеральной собствен
ности, может быть передано религиозной организации в безвозмездное пользова
ние на определенный срок или на период существования этой организации, а также 
может быть предоставлено ей в совместное с иными организациями использование. 

Недвижимое и относящееся к нему движимое имущество религиозного назначе
ния, закрепленное в установленном порядке за организациями культуры, может 
использоваться ими совместно с религиозными организациями на условиях, опре
деляемых по согласованию с централизованными религиозными организациями и 
утверждаемых Министерством культуры Российской Федерации. 

3. Имущество религиозного назначения, входящее в состав особо ценных объек
тов культурного наследия народов Российской Федерации, государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации или государственной части Архивного 
фонда Российской Федерации, может передаваться религиозным организациям в 
пользование при условии обеспечения религиозными организациями надлежащего 
режима сохранности и безопасности, установленного для такого имущества. 

4. Передаваемое религиозным организациям имущество религиозного назначе
ния, отнесенное к памятникам истории и культуры, используется ими на условиях 
договора (обязательства), оформляемого в установленном порядке. 

5. Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения в 
собственность осуществляется Министерством имущественных отношений Россий
ской Федерации на основании решения Правительства Российской Федерации. 

6. Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения в 
пользование, за исключением имущества, указанного в пунктах 10 и ] 1 настоящего 
Положения, осуществляется Министерством имущественных отношений Россий
ской Федерации или по его поручению его территориальным органом по договору, 
оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Передача религиозным организациям недвижимого имущества религиозного на
значения, отнесенного к памятникам истории и культуры федерального (общерос
сийского) значения, осуществляется Министерством имущественных отношений 
Российской Федерации по согласованию с Министерством культуры Российской 
Федерации, а недвижимого имущества религиозного назначения, отнесенного к 
памятникам истории и культуры местного значения, а также включенного в список 
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художе
ственную или иную культурную ценность, — с государственными органами охраны 
памятников истории и культуры субъектов Российской Федерации. 

7. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации 
имущества религиозного назначения, за исключением имущества, указанного в пун
ктах 10 и 11 настоящего Положения, является письменное обращение религиозной 
организации, направляемое в Министерство имущественных отношений Россий
ской Федерации или его территориальный орган по месту нахождения такого иму
щества. 

В обращении религиозной организации излагается просьба о передаче имуще
ства религиозного назначения в собственность или пользование с указанием адреса 
и пообъектного состава такого имущества. 
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К обращению прилагаются: 
а) нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной ре

гистрации религиозной организации; 
б) при наличии ограничений и обременении имущества правами третьих лиц — 

согласие (несогласие) указанных лиц с передачей имущества религиозной организа
ции (в письменной форме); 

в) историко-архивные или иные документы о конфессиональной принадлежно
сти имущества; 

г) справка государственного органа охраны памятников истории и культуры 
субъекта Российской Федерации о принадлежности имущества к памятникам исто
рии и культуры (в отношении недвижимого имущества). 

8. К обращению религиозной организации о передаче недвижимого имущества 
религиозного назначения, отнесенного к памятникам истории и культуры, помимо 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, прилагаются следующие 
документы, получаемые религиозной организацией в государственном органе охра
ны памятников истории и культуры субъекта Российской Федерации, на террито
рии которого находится такое имущество: 

а) заключение государственного органа охраны памятников истории и культуры 
субъекта Российской Федерации о возможности передачи памятника истории и 
культуры в собственность или пользование религиозной организации; 

б) копия паспорта памятника истории и культуры (либо историческая справка); 
в) акт о техническом состоянии памятника истории и культуры; 
г) проект договора (обязательства), согласованный с религиозной организацией. 
9. Министерство имущественных отношений Российской Федерации или по его 

поручению его территориальный орган рассматривает обращение религиозной орга
низации и в 2-месячный срок принимает решение, о котором сообщает религиоз
ной организации. В случае отказа или частичного удовлетворения просьбы, содер
жащейся в указанном обращении, сообщаются также основания принятия такого 
решения. 

10. Имущество религиозного назначения, закрепленное в установленном поряд
ке за федеральным государственным унитарным предприятием, может передаваться 
указанным предприятием религиозной организации с согласия Министерства иму
щественных отношений Российской Федерации. 

11. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государ
ственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также архивные доку
менты, входящие в состав государственной части Архивного фонда Российской 
Федерации, по договору, заключаемому с религиозной организацией на условиях, 
определяемых по согласованию с централизованной религиозной организацией и 
утверждаемых соответственно Министерством культуры Российской Федерации 
либо Федеральной архивной службой России, могут быть переданы религиозной 
организации в безвозмездное пользование на определенный срок или на период су
ществования этой организации, а также могут быть предоставлены ей в совместное 
с иными организациями использование. 

12. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации 
движимого имущества религиозного назначения, указанного в пункте 11 настояще
го Положения, является письменное обращение религиозной организации, направ
ляемое соответственно в Министерство культуры Российской Федерации либо в 
Федеральную архивную службу России. 

В обращении религиозной организации излагается просьба о передаче в пользо
вание, в том числе предоставлении в совместное с иными организациями использо-
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вание движимого имущества, указывается его наименование и пообъектный состав 
имущества, оценка его религиозной ценности, наименование и адрес организации, 
за которой закреплено это имущество, а также данные о месте (помещении), в кото
ром оно будет содержаться. 

К обращению прилагаются: 
а) нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной ре

гистрации религиозной организации; 
б) справка органа внутренних дел по месту расположения религиозной организа

ции о наличии или отсутствии охраны объекта, оснащении помещений пожарной и 
охранной сигнализацией; 

в) письмо организации, за которой закреплено указанное имущество, о характе
ре его использования и о согласии (несогласии) с передачей имущества религиоз
ной организации либо с его совместным использованием. 

13. Министерство культуры Российской Федерации либо Федеральная архивная 
служба России рассматривает обращение религиозной организации и в 2-месячный 
срок принимает решение, о котором сообщает религиозной организации и соответ
ствующей организации культуры (архиву). Рассмотрение проводится, как правило, 
с привлечением представителей соответствующей религиозной организации и орга
низации культуры (архива). В случае отказа или частичного удовлетворения 
просьбы, содержащейся в указанном обращении, сообщаются также основания при
нятия такого решения. 

4. О ПРИМЕРНОМ ПЕРЕЧНЕ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ОБЪЕДИНЕНИЯМ) МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 
от 20 октября 1999 г. № 1182-РМ 

В целях упорядочения передачи зданий, строений, сооружений и помещений в 
безвозмездное пользование религиозным организациям (объединениям) для обес
печения их религиозной деятельности и учитывая распоряжение Президента Рос
сийской Федерации от 23.04.93 № 281-РП «О передаче религиозным организаци
ям культовых зданий и иного имущества», Положение о порядке передачи религи
озным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества 
религиозного назначения, утвержденное постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 14.03.95 № 248 «О порядке передачи религиозным объедине
ниям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назна
чения»: 

1. Утвердить Примерный перечень зданий, строений, сооружений и помещений, 
передаваемых в безвозмездное пользование религиозным организациям (объедине
ниям) в Москве (приложение). 

2. Здания, помещения, строения и сооружения (п. 1) предоставляются религиоз
ным организациям (объединениям) только для использования по целевому назна
чению. Объекты, предназначенные для социально-благотворительной деятельности, 
передаются религиозным организациям (объединениям) только при наличии у них 
лицензии на соответствующий вид деятельности. 

3. Решения о передаче указанных в приложении зданий, строений, сооружений и 
помещений оформляются постановлениями Правительства Москвы, проекты кото-
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рых вносятся Департаментом государственного и муниципального имущества города 
Москвы по представлению Комитета по связям с религиозными организациями. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первых 
заместителей Премьера Правительства Москвы Толкачева О. М. и Шанцева В. П. 

Мэр Москвы 
Ю. М. Лужков 

Приложение 
к распоряжению мэра Москвы 

от 20 октября 1999 г. № 1182-РМ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ (ОБЪЕДИНЕНИЯМ) МОСКВЫ 

1. Непосредственно культовые здания, строения, сооружения и помещения — 
церкви, часовни, колокольни, крестильни, мечети, синагоги, костелы, кирхи, мо
литвенные дома и т. п. 

2. Здания, сооружения, строения и помещения, являющиеся неотъемлемой час
тью культовых комплексов и обеспечивающие совершение богослужений и религи
озных обрядов, — просфорни, мацепекарни, помещения для кошерной и халяльной 
разделки скота и птицы, дома причта с помещениями для хранения хозяйственного 
инвентаря и т. п. 

3. Здания или помещения для социально-благотворительной деятельности, для 
организации богаделен, приютов, ночлежек и т. п. 

5. О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА 
от 9 июня 1999 г. № 584-РМ 

В целях упорядочения подготовки и выпуска распорядительных документов по 
предоставлению земельных участков под строительство культовых зданий и соору
жений и оформления имущественных прав на них религиозным организациям: 

1. Установить, что принятие решений о предоставлении земельных участков под 
строительство новых культовых зданий и сооружений на территории г. Москвы от
носится к исключительной компетенции Правительства Москвы. 

Религиозная организация, имеющая намерение осуществить строительство куль
тового объекта, обращается непосредственно в Правительство Москвы. 

2. Проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию вновь построен
ных культовых зданий и сооружений, а также служебных построек в г. Москве (в 
том числе временных) осуществлять в порядке, определенном Правилами организа
ции подготовки и производства земляных и строительных работ в г. Москве, утвер
жденными постановлением Правительства Москвы от 17.03.98 № 207 «Об утвержде
нии Правил организации подготовки и производства земляных и строительных ра
бот в г. Москве». Финансирование строительства культовых объектов обеспечивается 
за счет собственных средств религиозных организаций (объединений), а также по-
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жертвований физических и юридических лиц. Функции заказчика-застройщика во 
всех случаях возлагаются на религиозную организацию (объединение), обладающую 
правом юридического лица и обратившуюся в Правительство Москвы. 

3. Департаменту государственного и муниципального имущества города Москвы 
совместно с Комитетом по связям с религиозными организациями: 

3. 1. До 01.11.99 определить порядок оформления прав собственности и иных 
прав на вновь построенные культовые здания и сооружения и относящиеся к ним 
служебные постройки. 

3. 2. Оказать необходимое содействие религиозным организациям в оформлении 
имущественных прав на вновь построенные культовые здания и сооружения, а так
же служебные постройки, имея в виду, что субъектом прав собственности на них в 
границах отведенного земельного участка может быть только религиозная организа
ция (объединение). 

4. Префектам, руководителям департаментов, управлений и комитетов усилить кон
троль за соблюдением п. 3.4.1* Регламента Мэрии Москвы, исключив случаи принятия 
решений по обращениям религиозных организаций (объединений) без предваритель
ной проработки и согласования в Комитете по связям с религиозными организациями. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя премьера Правительства Москвы Шанцева В. П. 

Мэр Москвы 
Ю. М. Лужков 

*3. 4. 1. Проекты распорядительных документов должны быть согласованы ответ
ственным исполнителем: 

— с организациями и структурными подразделениями мэрии, в компетенции ко
торых находится данный вопрос; 

— с комиссией при мэре Москвы по разработке нормативной базы землепользо
вания, градостроительства и управления недвижимостью по проектам нормативных 
актов в области землепользования, градостроительства, управления недвижимостью 
и оценки недвижимости. 

6. ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ДРУГИХ КОНФЕССИЙ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 

7 декабря 2000 г. № 1287-РМ 
В целях дальнейшей реализации распоряжения Президента Российской Федера

ции от 23 апреля 1993 г. № 281-рп «О передаче религиозным организациям культо
вых зданий и иного имущества» и в соответствии с Федеральным законом от 26 сен
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также 
в связи с обращением Патриарха Московского и всея Руси Алексия: 

1. Департаменту государственного и муниципального имущества города Москвы 
при передаче действующим в г. Москве зарегистрированным религиозным органи
зациям Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и других конфес
сий, находящихся в собственности города Москвы объектов недвижимости, в том 
числе памятников истории и культуры: 

1.1. Определить совместно с Главным управлением охраны памятников г. Моск
вы объекты городской недвижимости — памятники истории и культуры, которые 
могут в установленном порядке передаваться в пользование, аренду или собствен-
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ность по обращениям религиозных организаций на основе документальных подтвер
ждений. 

1. 2. При рассмотрении обращений религиозных организаций учитывать нали
чие предоставленных соответствующими религиозными организациями архивных 
справок и других документов, свидетельствующих о характере принадлежности и 
использования ими в прошлом указанных объектов недвижимости. В случае под
тверждения такой принадлежности не допускать в дальнейшем их приватизации и 
продажи, а также включения в инвестиционные контракты. 

1.3. По истечении срока аренды объекта недвижимости сторонней организацией 
и при наличии обращения религиозной организации передачу последней указанно
го объекта осуществлять в установленном порядке. Пролонгацию договоров аренды 
на объекты недвижимости производить только при отсутствии обращения соответ
ствующей религиозной организации. 

2. Главному управлению охраны памятников г. Москвы организовать работу по 
оказанию содействия религиозным организациям в подготовке соответствующих 
документов в части, касающейся памятников истории и культуры (п. 1. 1), на кото
рые претендуют эти религиозные организации. 

3. Комитету по связям с религиозными организациями Правительства Москвы 
оказывать необходимое содействие религиозным организациям в связи с их обра
щениями о передаче объектов недвижимости. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра 
Правительства Москвы Музыкантского А. И. 

П.л. Мэр Москвы 
Ю. М. Лужков 

Приложение № 27 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУЗЕЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 
Принят Государственной Думой 

24 апреля 1996 года 
Статья 3. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия и термины: 
культурные ценности — предметы религиозного или светского характера, имею

щие значение для истории и культуры и относящиеся к категориям, определенным 
в статье 7 Закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей»; 

музейный предмет — культурная ценность, качество либо особые признаки ко
торой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное 
представление; 

музейная коллекция — совокупность культурных ценностей, которые приобре
тают свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу ха
рактера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам; 

музейный фонд — совокупность постоянно находящихся на территории Россий
ской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот 
которых допускается только с соблюдением ограничений, установленных настоя
щим Федеральным законом; 
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музей — некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для 
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных 
коллекций; 

хранение — один из основных видов деятельности музея, предполагающий со
здание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается сохран
ность музейного предмета и музейной коллекции; 

публикация — одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все 
виды представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем 
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и дру
гих видах носителей. 

Статья 5. Музейный фонд Российской Федерации как часть культурного наследия 
народов Российской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, являются неотъемлемой частью культурного насле
дия народов Российской Федерации. 

Статья 6. Формы собственности на музейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, могут находиться в государственной, муниципаль
ной, частной или иных формах собственности. 

Статья 7. Состав Музейного фонда Российской Федерации 
Музейный фонд Российской Федерации состоит из государственной части Му

зейного фонда Российской Федерации и негосударственной части Музейного фон
да Российской Федерации. 

Статья 8. Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейно
го фонда Российской Федерации 

Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фон
да Российской Федерации производится федеральным органом исполнительной 
власти, на который возложено государственное регулирование в области культуры, 
в порядке, устанавливаемом положением о Музейном фонде Российской Федера
ции, после проведения соответствующей экспертизы. 

Положение о Музейном фонде Российской Федерации утверждается Правитель
ством Российской Федерации. 

Музейные предметы и музейные коллекции считаются включенными в состав 
Музейного фонда Российской Федерации со дня регистрации соответствующего 
факта в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. 

Собственнику музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, выдается соответствующее свидетельство. 

Статья 9. Исключение музейных предметов и музейных коллекций из состава Му
зейного фонда Российской Федерации 

Исключение музейных предметов и музейных коллекций из состава Музейного 
фонда Российской Федерации производится федеральным органом исполнительной 
власти, на который возложено государственное регулирование в области культуры, 
в порядке, устанавливаемом положением о Музейном фонде Российской Федера
ции, после проведения соответствующей экспертизы. 

Музейные предметы и музейные коллекции считаются исключенными из соста
ва Музейного фонда Российской Федерации со дня регистрации соответствующего 
факта в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. 

Статья 10. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации 
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации является 
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учетным документом, содержащим основные сведения о каждом музейном предме
те и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного фонда Россий
ской Федерации. 

Ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, на который возло
жено государственное регулирование в области культуры. 

Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федера
ции утверждается Правительством Российской Федерации. 

Передача прав собственности и другие действия физических и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включен
ных в состав Музейного фонда Российской Федерации, производятся только после 
регистрации сделки в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 
Федерации. 

Статья 11. Вывоз из Российской Федерации музейных предметов и музейных кол
лекций 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, вывозу из Российской Федерации не подлежат. 

Временный вывоз данных предметов регулируется Законом Российской Федера
ции «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

Статья 12. Особенности гражданского оборота музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, могут отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом только по 
специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, на кото
рый возложено государственное регулирование в области культуры. 

Статья 13. Состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации 
В состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации вхо

дят музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в федеральной соб
ственности и в собственности субъектов Российской Федерации, независимо от 
того, в чьем владении они находятся. 

Музейные предметы и музейные коллекции, приобретаемые после вступления 
настоящего Федерального закона в силу государственными музеями, иными госу
дарственными учреждениями за счет средств учредителей либо за счет собственных 
или иных средств, входят в состав государственной части Музейного фонда Россий
ской Федерации. 

Статья 14. Формы собственности на государственную часть Музейного фонда Рос
сийской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государствен
ной части Музейного фонда Российской Федерации, являются государственной соб
ственностью Российской Федерации. 

Порядок разграничения форм собственности на музейные предметы и музейные 
коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Россий
ской Федерации, устанавливается положением о Музейном фонде Российской 
Федерации. 

Статья 15. Отчуждение музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государствен
ной части Музейного фонда Российской Федерации, не подлежат отчуждению, за 
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исключением случаев утраты, разрушения либо обмена на другие музейные предме
ты и музейные коллекции. 

Решения об отчуждении музейных предметов и музейных коллекций, включен
ных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, в 
случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, принимаются феде
ральным органом исполнительной власти, на который возложено государственное 
регулирование в области культуры. 

Музейная коллекция является неделимой. 
Статья 35. Доступ к музейным предметам и музейным коллекциям 
Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного 

фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской Федерации, 
открыты для доступа граждан. 

Собственником или владельцем могут устанавливаться ограничения доступа к 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации и находящимся в музеях, по следующим основаниям: 

неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и музейных 
коллекций; 

производство реставрационных работ; 
нахождение музейного предмета в хранилище (депозитарии) музея. 
Порядок и условия доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, на

ходящимся в хранилище (депозитарии) музея, устанавливаются нормативными ак
тами федерального органа исполнительной власти, на который возложено государ
ственное регулирование в области культуры, и доводятся до сведения граждан. 

Ограничение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям из сообра
жений цензуры не допускается. 

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН 
26 мая 1996 года № 54-ФЗ 

Приложение № 28 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ, 
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ваше Превосходительство, 
многоуважаемый Владимир Владимирович! 

Участники Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 
состоявшегося 13—16 августа сего года в Москве, в Храме Христа Спасителя, свиде
тельствуют Вам свое уважение и желают успеха в нелегких трудах, совершаемых 
Вами на благо народов России и мира. 

Причиной обращения к Вашему Превосходительству стали просьбы многих пас
тырей и верующих Русской Православной Церкви, обеспокоенных проблемой воз
врата церковного имущества. Сегодня Церковь стремится быть созидательной си
лой, имеющей первой своей заботой возрождение в обществе нравственных ценно
стей и отеческой веры, которые, по нашему убеждению, явятся твердым основанием 
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возрождения и обустройства народной жизни в экономической сфере, в области 
государственного строительства и во всех других областях. 

Но общественное служение Церкви не может развиваться без должной матери
альной основы, которой мы сегодня лишены вследствие многолетних гонений. В 
годы лихолетья государство беззаконно изъяло у Церкви собственность, созданную 
трудами многих поколений верующих и, что гораздо более важно, посвященную 
Богу, то есть заведомо не подлежащую никакому отчуждению. 

Без этой собственности сегодня практически немыслимо полноценное возрож
дение нашей Церкви, осуществление ее просветительного, миссионерского, соци
ального служения, в плодах коего нуждаются страна и народ. При нынешнем оску
дении пожертвований, вызванном экономическими трудностями, только возврат 
многообразного церковного имущества восполнит бюджет Московского Патриар
хата, который Церковь употребляет на пользу людям, на благо нашему Отечеству, 
возвращая лепты людей не только им самим, но и их потомкам. 

Во многих странах Центральной и Восточной Европы церковная собственность 
вновь полностью передана верующим. В России этот процесс не только не завер
шен, но по-настоящему и не начат. Бесспорно, Ваш предшественник на посту Пре
зидента России немало сделал для возвращения храмов и некоторых других церков
ных зданий, святых мощей и икон, священных предметов. За это мы весьма благо
дарны светской власти. 

Однако чада Церкви по-прежнему обеспокоены тем, что наиболее значитель
ная часть возвращенных зданий и предметов не передана в церковную собствен
ность. Государство не предпринимает почти никаких усилий хотя бы для частич
ной компенсации утраченных строений, земель, ценных предметов искусства. За
ботясь о благе народа, Церковь не желает претендовать на весь объем 
собственности, бывшей в ее распоряжении в течение того или иного историческо
го периода. 

Однако храмы, иконы и святыни не могут более оставаться изъятыми из бого
служебной, молитвенной жизни. Мало того, каждый приход нуждается в помеще
нии для воскресной школы, библиотеки, приюта, места собраний, каждый монас
тырь — в земле для приусадебного хозяйства, каждая епархия — в зданиях для реги
ональных церковных учреждений и богословских учебных заведений. 

Памятуя о том, что возврат исторически принадлежащего ей имущества является 
международно-признанным правом Церкви, просим Вас употребить все возможные 
усилия для подтверждения этого права и на национальном уровне, за чем должны 
последовать переговоры о полной или частичной компенсации утраченного. Про
блемы нынешних пользователей не могут становиться непреодолимым препятстви
ем к возврату церковной собственности. 

Надеемся, что просьбы верующих будут услышаны и Церковь, доныне ослаблен
ная последствиями многолетних гонений, вновь сможет полнокровно служить Богу 
и людям, активно содействуя возрождению Отечества. 

С глубоким уважением 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ II 
Члены Священного Синода 
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Приложение № 29 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СВЯЩЕННОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 

О ЦЕРКОВНОМ ИМУЩЕСТВЕ И ХОЗЯЙСТВЕ 
24 августа (6 сентября) 1918 года 

Основные положения 
1. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Российской Церк

ви, составляет общее ее достояние. 
2. Высшая власть в распоряжении церковным имуществом принадлежит Всерос

сийскому Священному Церковному Собору. 
3. Отдельные церковные установления, владеющие имуществом на праве соб

ственности, распоряжаются им в согласии с правилами Церкви, постановлениями 
Всероссийского Церковного Собора и распоряжениями Высшего Церковного Уп
равления, под надзором последнего. 

4. Церковные правила о церковном имущество и хозяйстве издаются Священ
ным Собором Православной Российской Церкви и, по его уполномочию, Высшим 
Церковным Управлением, в пределах предоставленных последнему прав. 

5. Заведование церковным имуществом и хозяйством и контроль над ними Свя
щенный Собор Православной Российской Церкви осуществляет чрез устанавливае
мые им учреждения, действующие на основании особых о них положений, утверж
даемых Священным Собором. 

6. Священный Собор и Высшее Церковное Управление, в пределах предостав
ленных ему прав, могут облагать имущества и доходы отдельных церковных ус
тановлений и устанавливать иные виды сборов и обложений на общецерковные 
нужды. 

7. Определение на церковные нужды сборов и иных видов обложения предостав
ляется также и отдельным церковным установлениям в пределах присвоенных им 
прав. 

8. Принадлежащее церковным установлениям движимое и недвижимое имуще
ство, в том числе и денежные суммы, могут быть употребляемы только на цели, 
соответствующие назначению владеющего имуществом церковного установления. 

Примечание. Настоящею статьею не исключается возможность обложений на обще
церковные нужды, предусмотренных ст. 6. 

9. Средства, ассигнуемые на нужды Православной Церкви из Государственного 
Казначейства, расходуются по прямому своему назначению; счетоводство и отчет
ность по этим суммам ведутся на основании существующих на этот предмет общих 
государственных правил. 

10. Означенные в статье 5 учреждения ежегодно представляют отчеты о церков
ном хозяйстве и имуществе Высшему Церковному Управлению; отчеты эти сообща
ются во всеобщее сведение. 

11. Отчеты о церковном хозяйстве и имуществе за междусоборное время пред
ставляются Высшим Церковным Управлением на рассмотрение Всероссийского 
Священного Церковного Собора. 
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Приложение № 30 

О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ И ОБ ОТЧЕТНОСТИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО НАЛОГАМ 

1. О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ СОБСТВЕННОСТИ 
ПИСЬМО от 15 октября 1993 года 

Государственная Налоговая Служба 
Российской Федерации: № Нп-4-01/162н 

Министерство Финансов Российской Федерации: № 04-02-01 

Государственная налоговая служба Российской Федерации, Министерство фи
нансов Российской Федерации в связи с поступающими запросами разъясняют по
рядок налогообложения прибыли религиозных объединений и предприятий, нахо
дящихся в их собственности. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2116-1 
«О налоге на прибыль предприятий и организаций» до 1 июля 1992 г. не подлежала 
налогообложению прибыль, полученная религиозными организациями (объедине
ниями) от культовой деятельности и реализации предметов, необходимых для со
вершения культа. 

У предприятий, находящихся в собственности религиозных объединений и 
пользующихся общеустановленными льготами наряду с предприятиями других орга
низационно-правовых форм, освобождалась от налогообложения и часть прибыли, 
направленная предприятием этому религиозному объединению на осуществление 
его уставной деятельности. 

С 1 июля 1992 г. с учетом изменений, внесенных Законом Российской Федера
ции от 16 июля 1992 г. № 3317-1 «О внесении изменений и дополнений в налоговую 
систему России», у предприятий, находящихся в собственности религиозных объе
динений, наряду с прибылью от производства и реализации предметов культа и 
религиозного назначения, не подлежит налогообложению также и иная прибыль, 
направленная предприятием в отчетном периоде религиозному объединению на осу
ществление его уставной деятельности. 

Предприятия должны вести раздельный учет прибыли, полученной от указанных 
видов деятельности. Религиозные объединения не являются плательщиками налога 
с прибыли, полученной от культовой деятельности, производства и реализации 
предметов культа и религиозного назначения. Доведите данное разъяснение до на
логовых и финансовых органов. 

Заместитель Руководителя 
Государственной налоговой службы 
Российской Федерации — 
Государственный советник налоговой службы 1 ранга Н. В. ПОПОВ 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации С. В. АЛЕКСАШЕНКО 
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2. О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ 

ПИСЬМО ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РФ 
от 22 мая 1995 г. № ВГ-6-01/286 

В связи с поступающими запросами Государственная налоговая служба Российс
кой Федерации разъясняет следующее. От религиозных организаций, являющихся 
юридическими лицами, но не имеющих объектов обложения налогами, предусмот
ренных налоговым законодательством, не требуется представление налоговым орга
нам расчетов налогов, бухгалтерских отчетов и балансов. 

При возникновении объектов налогообложения религиозные организации дол
жны представлять налоговым органам расчеты налогов, бухгалтерские отчеты и ба
лансы в общеустановленном порядке. 

Главный государственный 
советник налоговой службы В. В. Гусев 

3. О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ 

ПИСЬМО МНС РФ 
от 12 января 1999 г. № ГБ-6-02/20@ 

В связи с поступающей информацией о возникающих проблемах во взаимоотно
шениях между налоговыми органами и религиозными объединениями Министер
ство Российской Федерации по налогам и сборам сообщает следующее. 

В соответствии с письмом Государственной налоговой службы Российской Фе
дерации от 22.05.95 № ВГ-6-01/286 от религиозных объединений, не имеющих 
объектов обложения налогами, предусмотренных налоговым законодательством, не 
требуется представление налоговым органам расчетов налогов, бухгалтерских отче
тов и балансов. 

При возникновении объектов налогообложения религиозные объединения дол
жны представлять налоговым органам расчеты по налогам и бухгалтерские отчеты в 
общеустановленном порядке. 

Кроме того, Министерство Российской Федерации по налогам и сборам считает 
возможным установить для монастырей, приходов и других религиозных объедине
ний порядок представления ими в налоговый орган по месту своего нахождения 
отчетов о суммах, поступивших на благотворительные цели, и их расходовании, 
только по официальным запросам налоговых органов, по каждой конкретной орга
низации, предоставившей эти средства. 

Религиозным объединениям разрешается представлять в налоговые органы све
дения о доходах физических лиц на бумажных носителях вне зависимости от сред
несписочной численности работающих в этих объединениях. 

Г. В. БООС 
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4. ПИСЬМО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ПО Г. МОСКВЕ 
от 21 января 1999 г. № 12-14/2038 

Государственная налоговая инспекция по г. Москве в связи с поступающей ин
формацией о возникающих проблемах во взаимоотношениях между налоговыми 
органами и религиозными объединениями сообщает следующее. 

В соответствии с письмом Государственной налоговой службы Российской Фе
дерации от 22.05.95 № ВГ-6-01/286 от религиозных объединений, не имеющих 
объектов обложения налогами, предусмотренных налоговым законодательством, не 
требуется представление налоговым органам расчетов налогов, бухгалтерских отче
тов и балансов. 

При возникновении объектов налогообложения религиозные объединения дол
жны представлять налоговым органам расчеты по налогам и бухгалтерские отчеты 
в общеустановленном порядке. 

Кроме того, Министерство Российской Федерации по налогам и сборам считает 
возможным установить для монастырей, приходов и других религиозных объедине
ний порядок представления ими в налоговый орган по месту своего нахождения 
отчетов о суммах, поступивших на благотворительные цели, и их расходовании толь
ко по официальным запросам налоговых органов по каждой конкретной организа
ции, предоставившей эти средства. 

Религиозным объединениям разрешается представлять в налоговые органы све
дения о доходах физических лиц на бумажных носителях вне зависимости от сред
несписочной численности работающих в этих объединениях. 

Основание: письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 12.01.99 № ГБ-6-02/20@ 
«О представлении религиозными объединениями расчетов по налогам». 

Заместитель руководителя инспекции — 
государственный советник 
налоговой службы III ранга А. А. Глинкин 

23 - 7651 



Приложение № 31 
План земельного участка, намеченного к отводу под реконструкцию 

и использование Спасо-Преображенского Храма по назначению. 
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Приложение № 32 

ФРАГМЕНТЫ УСТАВА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

УСТАВ 
Негосударственного общеобразовательного учреждения — 

«Русская историко-филологическая школа «Слово» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Негосударственное общеобразовательное учреждение — Русская историко-

филологическая школа «Слово» (в дальнейшем — Учреждение) создано согласно ре
шению Учредителей (Протокол № 1 от 14 августа 1996 г.). Место нахождения Уч
реждения: 123362, Москва, ул. Фомичевой, д. 1 . 

Краткое именование Учреждения — «Русская историко-филологическая школа 
«Слово» или сокращенно — Р. И. Ф. Школа «Слово». 

1.3. Учреждение является негосударственной (частной) некоммерческой органи
зацией, обладает правами юридического лица и не ставит своей целью извлечение при
были и не распределяет прибыль между учредителями имеет свою печать, самостоя
тельный баланс, расчетный счет в банке, обладает правами автономного хозяйству
ющего субъекта, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется Законами Российской 
Федерации «Об образовании» и «О некоммерческих организациях», иным законо
дательством РФ, постановлениями и распоряжениями Президента РФ, постановле
ниями и распоряжениями Правительства РФ, настоящим Уставом и решениями 
Совета Учредителей. 

1.6. Целями Учреждения являются воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственных принципов формирования личности, а также — воспитание обучаю
щихся путем усвоения ими необходимой суммы знаний, соответствующей государ
ственным общеобразовательным стандартам. 

II. Основные задачи и их реализация 
2.1. Основными задачами Учреждения являются: 
— создание условий для духовно-нравственного развития личности обучающих

ся путем углубленного изучения памятников духовной, словесной и материальной 
культуры отечества и мирового сообщества; 

— развитие интеллекта обучающихся путем познания основ гуманитарных и ес
тественных наук в рамках реализации государственного общеобразовательного стан
дарта; 

— стимулирование познавательной способности обучающихся путем более уг
лубленного, чем того требует Государственный общеобразовательный стандарт, пре
подавания исторических и филологических учебных дисциплин; 

— внедрение в практику учебных занятий элементов научно-исследовательской 
работы в области историко-филологических знаний. 

2.2.3. Хозяйственная деятельность Учреждения имеет своей целью получение до
хода для финансирования уставной образовательной деятельности Учреждения. В 
связи с этим Учреждение вправе организовать любую предпринимательскую дея
тельность, не противоречащую целям образовательного и воспитательного процес
са, прибыль от которой инвестируется в образовательный процесс. 

23* 
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Основной вид такой деятельности представляет издательская и культурно-про
светительская деятельность Учреждения. 

Иная хозяйственная и финансовая деятельность Учреждения (платные образова
тельные услуги, сдача имущества в аренду, операции с ценными бумагами, матери
альное производство, торговля и посредничество) допустимы, если она приносит 
прибыль и если эта прибыль инвестируется в образовательный процесс. 

Ш. Образовательный процесс 
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с норма

тивами (возраст учащихся, число лет обучения, содержание аттестаций) трех ступе
ней образования, реализуемых в системе государственных (федеральных) общеоб
разовательных стандартов. 

3.2. Содержание общего образования определяется программами, разрабатывае
мыми Учреждением самостоятельно с условием реализации базового федерального 
и регионально-национального компонента, а также — с условием реализации спе
цифического образовательного компонента, соответствующего целям настоящего 
Учреждения и утверждаемого Советом учредителей. 

IV. Участники образовательного процесса 
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педаго

гические работники Учреждения, родители (лица, их заменяющие) обучающихся. 
4.2 Прием и исключение учащихся осуществляется на основе специального По

ложения, разрабатываемого Советом учредителей и на основе требований Закона 
РФ «Об образовании». Родители (лица, их заменяющие) обязаны ознакомиться с 
настоящим Уставом и иными уставными положениями Учреждения. 

4.5. Родители (лица, их заменяющие) обучающихся при приеме их детей на обу
чение в Учреждение дают письменное согласие с Уставом учреждения, с составом и 
содержанием учебных дисциплин, с правилами приема, аттестации и исключения 
обучающихся; 

вмешательство в образовательный процесс с целью изменения уставных положе
ний, правил, состава и содержания учебных дисциплин, а также с целью смещения 
отдельных преподавателей недопустимо, является нарушением ранее данного пись
менного согласия и влечет за собой исключение учащегося, чьим родителем являет
ся нарушитель Устава Учреждения. 

V. Управление Учреждением 
5.1. Управление настоящим негосударственным (частным) Учреждением в соот

ветствии со статьей 36 Закона РФ «Об образовании» осуществляет Совет учредите
лей, который формирует и другие структурные уровни управления Учреждением — 
Директор, Педагогический Совет, Воспитательное Совещание и Общее собрание 
Учреждения. 

5.2. Совет учредителей состоит из всех учредителей — физических лиц и пред
ставителей юридических лиц. В компетенцию Совета учредителей входит организа
ция и управление образовательного процесса в Учреждении и обеспечение матери
альных и финансовых условий функционирования Учреждения, в частности: 

— изменение и дополнение Устава Учреждения, разработка и совершенствова
ние иных внутренних положений и инструкций по реализации образовательного 
процесса; 

— ликвидация и реорганизация Учреждения; 
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— назначение из состава учредителей (физических лиц) Директора Учреждения 
и досрочное прекращение его полномочий; 

— утверждение в должности и освобождение преподавателей по представлению 
Директора: аттестация преподавателей в целях стимулирования повышения их ква
лификации. 

5.4. Директор Учреждения оперативно руководит образовательным процессом и 
всеми административно-хозяйственными делами; он является распорядителем фи
нансов Учреждения и действует от его имени без специальной доверенности. Права 
Директора как руководителя Учреждения обусловлены соответствующими нормами 
Гражданского Кодекса РФ. В компетенцию Директора входит: 

— реализация решений Совета учредителей по организации образовательного 
процесса; 

— прием на работу и увольнение лиц преподавательского и обслуживающего 
персонала 

— разработка календарного учебного плана, контроль качества и утверждение 
учебных годовых планов по преподаваемым дисциплинам; 

— оперативное административное, хозяйственное и финансовое руководство Уч
реждением; 

— организация бухгалтерского учета и соответствующей статистической отчет
ности; 

— иные вопросы, связанные с протеканием образовательного процесса и адми
нистративно-хозяйственной ситуацией в Учреждении. 

Директор ежемесячно отчитывается перед Советом учредителей, который рас
сматривает и утверждает соответствующие оперативные решения Директора. 

5.9. Воспитатели Учреждения образуют Воспитательское Совещание в целях 
обсуждения и решения вопросов духовно-нравственного воспитания обучающихся, 
а также — вопросов дисциплинарного характера; 

заседания Воспитательского Совещания проводятся раз в месяц под председа
тельством Директора Учреждения. 

В работе Воспитательского Совещания могут принимать участие с правом реша
ющего голоса члены Родительского Комитета и священнослужители, имеющие ре
гулярные встречи с обучающимися в Учреждении. 

Решения по дисциплинарным вопросам принимаются квалифицированным 
большинством голосов (две трети присутствующих); если эти решения касаются 
вопросов нравственности и норм межличностного общения, то они являются обяза
тельными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

VI. Финансирование и хозяйственная деятельность. Имущество 
6.1. Вопросы формирования финансов и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и иной деятельности Учреждения решает Совет учреди
телей. В обязанность каждого учредителя входит постоянное изыскание дополни
тельных источников доходов для финансирования образовательного процесса. 

6.3. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, иму
щество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридиче
скими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты ин
теллектуального и творческого труда, являющимися результатом его деятельности, а 
также доходы от собственной деятельности Учреждения и приобретенные на эти 
доходы объекты собственности. 

6.6. Источниками формирования финансов и имущества Учреждения являются: 
— собственные средства учредителей (Уставной фонд), 
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— плата родителей (лиц, их заменяющих) за обучение детей, 
— доходы от издательской и иной хозяйственной самостоятельной деятельности, 
— плата за образовательные услуги, оказываемые вне Учреждения, 
— пожертвования физических и юридических лиц. 
Доходы Учреждения расходуются только на достижение целей, определенных его 

Уставом, и не могут распределяться между учредителями и иными лицами. 
6.7. Совет учредителей формирует смету содержания Учреждения и финансиро

вания образовательного процесса; 
правом распоряжения сметными средствами для осуществления оперативного 

управления Учреждением обладает Директор Учреждения; 
материальное обеспечение и содержание обучающихся не может быть хуже или 

ниже норм, принятых в соответствующих региональных государственных образова
тельных учреждениях. 

6.8. Обучение в настоящем Учреждении платное; 
6.8.1. Уровень оплаты родителями (лицами, их заменяющими) образовательного 

процесса определяется Советом учредителей; 
6.8.2. В общем случае месячная плата за обучение одного учащегося составляет 

пять минимальных окладов (уровней заработной платы), установленных государ
ством на момент оплаты; за второго учащегося из одной семьи — три минимальных 
оклада; за третьего учащегося из той же семьи — один минимальный оклад. 

6.11. В Учреждении должным образом организуется бухгалтерский и статисти
ческий учет, а также делопроизводство в соответствии с принятыми нормами в об
разовательных учреждениях; 

Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). 

VII. Реорганизация и ликвидация 
7.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем его реорганизации 

или ликвидации, при этом Устав, лицензия и свидетельство о государственной акк
редитации утрачивают силу. Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и 
порядке, установленном законодательством РФ. 

7.3. При ликвидации Учреждения остатки денежных средств и иные объекты соб
ственности, принадлежащие ему на правах собственности, после выполнения обя
зательств перед кредиторами, в том числе — обязательств по выплате выходного по
собия сотрудникам Учреждения, используются в соответствии с уставными целями. 

Документы Учреждения, указанные в п. 6.11, передаются на государственное хра
нение в архивы объединения «Мосгорархив». 
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Приложение № 33 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) 

1. Предприятие (организация) 
(наименование) 

в лице __, 
(должность, ф. и. о.) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», 
и гражданин , 

(ф. и. о.) 
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследу
ющем. 
2. Работник принимается на работу 

(ф. и. о.) 
(наименование структурного подразделения предприятия: цех, отдел, лаборатория и т. д.) 

по профессии, должности 
(полное наименование профессии, должности) 

квалификации 
(разряд, квалификационная категория) 

3. Договор является: 
договором по основной работе 
договором по совместительству 

(нужное подчеркнуть) 
4. Вид договора: 
— на неопределенный срок (бессрочный) 
— на определенный срок 

(указать причину заключения срочного договора) 
— на время выполнения определенной работы 

(указать какой) 
5. Срок действия договора. 
Начало работы 
Окончание работы 
6. Срок испытания: 
а) без испытания 
б) 

(продолжительность испытательного срока) 
7. Работник должен выполнять следующие обязанности: 

Указываются основные характеристики работы 
и требования к уровню их выполнения: по объе-
му производства (работ), качеству выпускаемой 
продукции (качеству обслуживания), уровню вы-
полнения норм и нормированных заданий, со-
блюдению правил по охране труда, выполнению 
смежных работ в целях обеспечения взаимозаме-
няемости. При совмещении профессий (работ), 
выполнении смежных операций дается перечень 
этих работ и их объемы и другие обязательства. 
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8. Предприятие обязано организовать труд работника, создать условия для безопас
ного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами 
охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать обусловленную 
договором заработную плату. 

Указываются конкретные меры по организации 
. производственного процесса, оборудованию ра-

бочего места, подготовке и повышению квали-
фикации работника и созданию других условий 

. труда. 
При предоставлении руководителю структурно-
го подразделения права найма работников на 
работу в данный пункт договора вносят соответ-
ствующую запись. 

9. Обязанность работодателя по обеспечению условий работы на рабочем месте с 
указанием достоверных характеристик, компенсаций и льгот работнику за тяжелые, 
особо тяжелые работы и работы с вредными, особо вредными или опасными усло
виями труда .. 
10. Гарантии согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 апреля 1993 го
да № 471 «О дополнительных мерах по защите трудовых прав граждан Российской 
Федерации» 
11. Особенности режима рабочего времени: 
— неполный рабочий день 
— неполная рабочая неделя 
— почасовая работа 
12. Работнику устанавливается: 
— должностной оклад (тарифная ставка) 

руб. в месяц 
или руб. за 1 час работы 
— надбавка (доплата и другие выплаты) 

руб. (в % к ставке, окладу) 
(указать вид доплат, надбавок) 

13. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 
— основной рабочих дней 
— дополнительный рабочих дней 
14. Другие условия договора, связанные со спецификой труда 

Адреса сторон и подписи: 

РАБОТНИК ПРЕДПРИЯТИЯ 
(работодатель) 

(ф. и. о.) 

(ф. и. о., должность) 
Адрес: 
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Приложение № 34 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СВЯЩЕННАГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 
О РАЗДЕЛЕ МЕСТНЫХ СРЕДСТВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРИХОДСКАГО ДУХОВЕНСТВА 
25 ноября 1917 г. и 21 марта (3 апреля) 1918 г. 

В изменение существующих правил о разделе местных средств, поступающих на 
содержание православнаго духовенства, установить: 

1. Все местныя средства содержания приходскаго духовенства, как-то: кружеч
ные доходы, проценты с причтовых капиталов, доходы от оброчных статей, земля, 
выдаваемое от приходов в определенном размере довольствие, а также и обычныя в 
некоторых местностях при требоисправлениях приношения в пользу всего причта 
хлебом или иными продуктами, — делятся при всяком составе причта так: каждый 
штатный псаломщик получает одну (1) часть, каждый штатный диакон получает 
одну с третью (1'/,) часть, каждый штатный священник получает две (2) части. Ука
занное соотношение частей для удобства может быть выражено еще так: 1'/2, 2 и 3 
или 3, 4 и 6 частей. 

Примечание 1. В тех приходах, где причт состоит из одного священника, одного ди
акона и двух псаломщиков, раздел местных средств, доколе сохраняется таковой 
состав причта, производится по таким долям: 3-3-5-9, а при составе причта из одно
го священника и двух псаломщиков — по таким долям : 1-1-2. 
Примечание 2. Доброхотныя даяния за особые труды отдельных членов причта, каж-
даго по его званию, совершаемые вне храма, составляют личное вознаграждение 
получившаго и разделу не подлежат. 
Примечание 3. Усадебныя земли, находящаяся под домами и надворными построй
ками, с прилегающими к ним садами и огородами, переделу на подлежат. 

2. В таких же долях делятся местныя средства содержания между членами при-
чтов церквей: тюремных, домовых, кладбищенских и при женских монастырях. 

3. При всех соборных причтах штатный протоиерей получает 22/, части, ключарь 
2'/3 части, каждый священник и протодиакон 2 части, каждый диакон 1'/3 часть, 
каждый иподиакон 1'/6 часть и каждый псаломщик 1 часть (или проще: 8, 7, 6, 4, 
3'/2 и 3 части). 

4. Настоящее определение вводится в действие с 1-го января 1918 года. 
5. Передел причтовой земли в натуре, в пропорции 3, 4 и 6, произвести после 

разрешения земельнаго вопроса в Учредительном Собрании, если последнее не ука
жет другого порядка для пользования этою землею. До того же времени расчеты за 
излишки земли, следующие по новым правилам от священников и диаконов пса
ломщикам, производятся деньгами, по оценке по существующим в данной местно
сти арендным ценам. 

6. Получаемое ныне причтом жалованье от казны, впредь до решения во всей 
полноте вопроса об обезпечении духовенства за счет Государства, выдается в тех 
размерах, в каких назначено, без перераспределения. 

7. Действие настоящаго определения не простирается: 
а) на проценты с таких капиталов или доходы с таких имуществ, которые пред

назначены жертвователями на содержание только известных членов причта, напр., 
сверхштатных диаконов, 

б) на такие случаи, когда раздел между членами причта % со внесеннаго капита
ла или доходов с пожертвованнаго имущества определен самим жертвователем, и 

в) вообще на доходы и имущества со специальным назначением . 
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8. За указанными в предыдущих статьях изменениями, в остальном правила о 
местных средствах содержания приходскаго духовенства, утвержденныя 24 марта 
1873 г., с последующими к ним дополнениями, остаются в силе. 

Предоставить Высшему церковному управлению по окончании занятий Собора, 
сделать и напечатать согласованную сводку не отмененных прежних правил о сред
ствах содержания духовенства и о разделе их, настояшаго определения и всех других 
постановлений по сему вопросу, если таковыя к тому времени будут изданы. 

Приложение № 35 
ОБРАЩЕНИЕ 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
«О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ» 

Председателю Верховного Совета РСФСР Б. Н. ЕЛЬЦИНУ 

Многоуважаемый Борис Николаевич! 
Русская Православная Церковь с удовлетворением восприняла основные поло

жения Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» и Закона 
РСФСР «О свободе вероисповедания» в части нормы о гарантиях социального 
обеспечения граждан, работающих в религиозных организациях. 

В то же время Русская Православная Церковь отмечает, что упомянутыми Зако
нами, а также Законом СССР «О пенсионном обеспечении граждан в СССР» не 
приняты во внимание особенности и характер формирования и расходования фи
нансовых средств в религиозных организациях. 

Доходы приходов в Русской Православной Церкви складываются из личных по
жертвований в основном малоимущих слоев населения, не являются регулярными и 
стабильными, а в условиях рыночной экономики ожидается их резкое сокращение; 
расходы религиозных организаций состоят в основном из затрат на заработную пла
ту (около 60%), а также из затрат на благотворительность и милосердие. 

При этих условиях установленный повышенный процент отчислений (37% по По
становлению Верховного Совета СССР от 30 мая 1990 г.) окажется непосильным для 
большинства религиозных объединений Русской Православной Церкви и особенно для 
вновь организуемых приходов. Это ставит под сомнение гарантированность уплаты 
страховых взносов религиозных организаций в Государственный пенсионный фонд. 

В связи с этим просим для религиозных организаций и объединений установить 
тарифы взносов на государственное социальное страхование в размерах, предусмот
ренных для общественных организаций пенсионеров. 

Поскольку в настоящее время пенсионное обеспечение священнослужителей 
производится за счет церковных средств из Пенсионного фонда Московской Пат
риархии, считаем целесообразным функционирование двух параллельных систем 
социального обеспечения и социального страхования, которое позволит религиоз
ным организациям в зависимости от их финансовой возможности пользоваться или 
Государственным пенсионным фондом, или Пенсионным фондом Московской Пат
риархии. 

Просим учесть это предложение Русской Православной Церкви при рассмотре
нии Закона РСФСР «О пенсионном обеспечении граждан в РСФСР». 

С искренним уважением 
АЛЕКСИЙ II, Патриарх Московский и всея Руси, 
народный депутат СССР 
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Приложение № 36 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ» 

(извлечения) 
Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации 
08 апреля 1998 г. 22 апреля 1998 г. 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует правовые, экономические и соци

альные отношения, возникающие при создании, осуществлении деятельности и 
ликвидации негосударственных пенсионных фондов, а также устанавливает основ
ные принципы государственного контроля за их деятельностью, 

Отношения, которые возникают при создании, осуществлении деятельности и 
ликвидации негосударственных пенсионных фондов, в системе негосударственного 
пенсионного обеспечения населения регулируются настоящим Федеральным зако
ном, другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Статья 2. Негосударственные пенсионные фонды 
1. Негосударственный пенсионный фонд (далее — фонд) — особая организацион

но-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исклю
чительным видом деятельности которой является негосударственное пенсионное 
обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенси
онном обеспечении населения с вкладчиками фонда в пользу участников фонда. 

Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению насе
ления включает аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных 
резервов, учет пенсионных обязательств фонда и выплату негосударственных пен
сий участникам фонда. 

2. Фонды осуществляют деятельность и производят выплаты негосударственных 
пенсий участникам фонда независимо от государственного пенсионного обес
печения населения. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
договор о негосударственном пенсионном обеспечении (далее — пенсионный до

говор) — соглашение между фондом и вкладчиком фонда (далее — вкладчик) в 
пользу участника фонда (далее — участник), в силу которого вкладчик обязуется 
перечислять пенсионные взносы в фонд в установленные сроки и в определенных 
размерах, а фонд обязуется при наступлении пенсионных оснований в соответствии 
с пенсионными правилами фонда и выбранной пенсионной схемой выплачивать 
участнику негосударственную пенсию; 

вкладчик — юридическое или физическое лицо, являющееся стороной пенси
онного договора и перечисляющее пенсионные взносы в пользу назначенных им 
участников; 

участник — физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, которому в силу за
ключенного между вкладчиком и фондом пенсионного договора должны произво
диться или производятся выплаты негосударственных пенсий. Участник может вы
ступать вкладчиком в свою пользу; 
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пенсионный взнос — денежные средства, вносимые вкладчиком в пользу участ
ника; 

негосударственная пенсия — денежные средства, регулярно выплачиваемые учас
тнику в соответствии с условиями пенсионного договора; 

пенсионная схема — совокупность условий, определяющих порядок формиро
вания пенсионных накоплений и выплат негосударственных пенсий; 

пенсионные основания — условия (условие) приобретения участником права на 
получение негосударственной пенсии; 

выкупная сумма — средства, выплачиваемые фондом вкладчику или участнику, 
либо переводимые в другой фонд при расторжении пенсионного договора в со
ответствии с пенсионными правилами фонда; 

пенсионный счет — форма аналитического учета, отражающая движение сумм 
пенсионных взносов вкладчиков и выплат негосударственных пенсий участникам 
(солидарный пенсионный счет) или участнику (именной пенсионный счет); 

пенсионные накопления — сумма пенсионных взносов, собранных в пользу учас
тника, учтенных на его пенсионном счете и определяющих размер денежных обяза
тельств фонда перед участником; 

Глава П. Создание фонда, его государственная регистрация и лицензирование дея
тельности 

Статья 4. Создание фонда 
1. Создание фонда осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Фе

деральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации. 

Учредителями (учредителем) фонда могут быть юридические и физические лица. 
2. Учредители (учредитель) не имеют прав на переданное фонду имущество, ко

торое является собственностью фонда. 
3. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму

ществом. 
4. Учредители (учредитель), вкладчики и участники, а также государство не отве

чают по обязательствам фонда, равно как и фонд не отвечает по обязательствам его 
учредителей (учредителя), вкладчиков, участников и государства. 

Статья 5. Государственная регистрация фонда 
Фонд приобретает права юридического лица с даты государственной регистрации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Фонд получает право на осуществление деятельности по негосударственному 

пенсионному обеспечению населения с даты получения разрешения (лицензии) на 
осуществление указанной деятельности. 

Статья 7. Лицензирование деятельности фонда 
В целях защиты прав и интересов вкладчиков и участников деятельность фонда 

подлежит обязательному лицензированию в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации. 

Глава III. Деятельность фонда 
Статья 8. Функции фонда 
1. Фонд осуществляет свою деятельность на основании настоящего Федерально

го закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, а также устава и правил фонда. 

2. Фонд в соответствии с уставом выполняет следующие функции: 
разрабатывает условия негосударственного пенсионного обеспечения участников; 
заключает пенсионные договоры; 
аккумулирует пенсионные взносы: 
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ведет пенсионные счета, информирует вкладчиков и участников о состоянии ука
занных счетов; 

заключает договоры с управляющим (управляющими); 
формирует и размещает самостоятельно или через управляющего (управляющих) 

собственные средства, включая пенсионные резервы: 
ведет в установленном порядке бухгалтерский учет; 
осуществляет актуарные расчеты; 
производит выплаты негосударственных пенсий; 
осуществляет контроль за своевременным и полным поступлением средств в 

фонд и исполнением своих обязательств перед участниками; 
предоставляет в установленном государственным уполномоченным органом по

рядке информацию о своей деятельности. 
Статья 13. Права и обязанности вкладчиков и участников 
1. Права и обязанности вкладчиков и участников определяются настоящим Фе

деральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, правилами фонда и пенсионным договором. 

2. Вкладчики имеют право: 
требовать от фонда исполнения обязательств фонда по пенсионному договору в 

полном объеме; 
представлять перед фондом свои интересы и интересы своих участников, об

жаловать действия фонда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

требовать от фонда перевода выкупных сумм в другой фонд в соответствии с пра
вилами фонда и пенсионным договором. 

3. Участники имеют право: 
требовать от фонда исполнения обязательств фонда по негосударственному обес

печению в соответствии с условиями пенсионного договора; 
получать негосударственную пенсию в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, условиями пенсионного договора, правилами фонда и выбранной пенси
онной схемой при возникновении пенсионного основания; 

требовать от фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспе
чения в соответствии с правилами фонда и условиями пенсионного договора; 

требовать от фонда выплаты или перевода в другой фонд выкупных сумм в соот
ветствии с правилами фонда и условиями пенсионного договора; 

получать в фонде информацию о состоянии своего именного пенсионного счета. 
4. Вкладчики обязаны вносить взносы исключительно денежными средствами в 

порядке и размерах, которые предусмотрены правилами фонда и пенсионным дого
вором. 

Вкладчики и участники обязаны сообщать фонду об изменениях, влияющих на 
исполнение ими своих обязательств перед фондом. 

5. Вкладчики и участники могут иметь иные права и обязанности, предусмот
ренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами фонда и 
пенсионными договорами. 

Статья 14. Обязанности фонда 
1. Фонд обязан: 
осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным за

коном; 
знакомить вкладчиков и участников с правилами фонда и со всеми вносимыми в 

них изменениями и дополнениями; 
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осуществлять учет своих обязательств перед вкладчиками и участниками в фор
ме ведения пенсионных счетов и учет пенсионных резервов, предоставлять вклад
чикам и участникам информацию о состоянии солидарных и (или) именных пенси
онных счетов не реже одного раза в год; 

выплачивать участникам негосударственные пенсии в соответствии с условиями 
пенсионных договоров; 

переводить по поручению вкладчика или участника выкупную сумму в другой 
фонд в соответствии с условиями пенсионного договора; 

не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчи
ков или участников. 

2. Фонд в целях охраны интересов участников не вправе принимать на себя пору
чительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог пенсион
ные резервы, выступать в качестве учредителя в организациях, чья организационно-
правовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителей 
(учредителя), выпускать ценные бумаги. Сделки, совершенные с нарушением требо
ваний настоящего пункта, признаются ничтожными. 

Глава V. Гарантии исполнения фондом обязательств по негосударственному пенсион
ному обеспечению населения 

Статья 19. Совокупный вклад учредителей (вклад учредителя) фонда 
В целях обеспечения защиты прав участников совокупный вклад учредителей 

(вклад учредителя) фонда на день подачи фондом документов в государственный 
уполномоченный орган на получение разрешения (лицензии) на осуществление де
ятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, внесенный в фонд, 
денежными средствами, должен быть не менее пятнадцатитысячекратного размера; 
установленного законом минимального размера оплаты труда. 

Статья 20. Формирование страхового резерва 
Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками 

фонда создается страховой резерв. Нормативный размер страхового резерва и поря
док его формирования и использования устанавливаются государственным уполно
моченным органом. 

Статья 23. Объединенные гарантийные фонды и страхование 
В целях обеспечения исполнения обязательств перед участниками фонды вправе 

создавать на добровольной основе объединенные гарантийные фонды. Принципы 
создания объединенных гарантийных фондов и порядок управления ими определя
ются входящими в них фондами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Фонды вправе участвовать в обществах взаимного страхования, а также 
заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии ис
полнения обязательств фондов перед участниками. Контроль за деятельностью объе
диненных гарантийных фондов осуществляется государственным уполномоченным 
органом. 

Глава X. Государственное регулирование деятельности в области негосударственного 
пенсионного обеспечения населения и контроль за ее осуществлением 

Статья 34. Государственное регулирование деятельности в области негосудар
ственного пенсионного обеспечения населения и контроль за ее осуществлением 

В целях соблюдения требований настоящего Федерального закона, защиты прав и 
интересов участников, иных заинтересованных лиц и государства государственное 
регулирование деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения 
населения и контроль за указанной деятельностью осуществляет государственный 
уполномоченный орган, действующий на основании настоящего Федерального зако
на и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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Приложение № 37 
ПРИНЯТО 

Приходским Собранием 
название Прихода 

дата 

Председатель Приходского Собрания 
Прихода (название) 

Протоиерей ___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о негосударственном пенсионном обеспечении 
служащих местной религиозной организации 

Прихода (название Прихода) епархии 
Русской Православной Церкви 

I. Основные положения 
1.1. Приход (название Прихода) (в дальнейшем — Приход), действуя 

на основании Гражданского Устава Прихода во имя Преображения Господня, при со
блюдении норм гражданского законодательства и принципов внутрицерковной жиз
ни, сложившихся для православных приходов Московской епархии (патриаршей об
ласти) Русской Православной Церкви, вошел в состав учредителей Негосударствен
ного Пенсионного Фонда (название фонда) (в дальнейшем — НПФ), с целью 
сформировать систему дополнительного (к государственному) пенсионного обеспе
чения штатных служащих и сотрудников (название Прихода) и его уч
реждений (в дальнейшем — служащих Прихода). 

1.2. Основу настоящего Положения о дополнительном пенсионном обеспечении 
служащих (название Прихода) составляют Правила НПФ, принятые и 
зарегистрированные в установленном порядке. Настоящим Положением устанавли
ваются специфические, дополнительные условия и правила негосударственного пен
сионного обеспечения служащих Прихода за счет денежных средств Прихода во имя 
Преображения Господня. 

1.3. Правила и отдельные нормы настоящего Положения могут меняться только 
в той мере, в какой они могут стать противоречащими гражданскому законодатель
ству и Правилам самого Первого Национального Пенсионного Фонда при измене
нии гражданского законодательства и правил негосударственного пенсионного обес
печения. 

1.4. Приходской Совет Прихода формирует специальный Фонд отчислений на 
дополнительное пенсионное обеспечение служащих Прихода (в дальнейшем — 
Фонд Прихода) из средств, получаемых в результате уставной деятельности Прихо
да, из сумм крупных пожертвований и из целевых пожертвований в Фонд Прихода. 
Величина перечислений на индивидуальные счета служащих Прихода обуславлива
ется Правилами Первого Национального Пенсионного Фонда, правилами настоя
щего Положения и финансовыми возможностями Прихода. 

1.5. Ведение дел названного специального Фонда осуществляет Председатель 
Приходского Совета и бухгалтер (казначей) Прихода; при увеличении объемов ра
боты с клиентами Фонда возможно выделение особого приходского исполнитель
ного подразделения — Приходской Пенсионный Фонд (в дальнейшем — Фонд При
хода), правила деятельности которого разрабатываются Приходским Советом и ут
верждаются Приходским Собранием. 
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II. Право на негосударственное дополнительное пенсионное обеспечение 
2.1. Дополнительное пенсионное обеспечение за счет денежных средств прихода 

(название Прихода) (в дальнейшем — ДПО) является формой материаль
ного поощрения для служащих Прихода и приходских учреждений, организованных 
при Приходе. 

2.2. ДПО обязательно для всех штатных клириков Прихода и для избранных При
ходским Собранием членов Приходского Совета. 

2.3. ДПО должно быть предоставлено всем штатным служащим Прихода, имею
щим непрерывный стаж службы в Приходе более пяти лет; 

безусловным правом на ДПО пользуются штатные служащие Прихода, принятые 
на службу в 1990 году. 

2.4. ДПО может быть предоставлено прочим штатным служащим Прихода, неза
висимо от вида и характера их службы, но с учетом стажа службы в Приходе (добро
детельная служба в Приходе в течении трех лет дает право на ДПО) и при наличии 
материальных возможностей прихода. 

2.5. В связи с тем, что Фонд Прихода может быть недостаточным для охвата 
всех штатных служащих ДП-обеспечением, то при прочих равных условиях пре
имуществом в приобретении право на ДПО пользуется тот служащий, который 
связывает свою будущую (в течение 5—10 лет) деятельность с Приходом и его уч
реждениями. 

2.6. Перечисленные в пп. 1—5 условия приобретения права на ДПО касается 
только права на ДПО за счет средств Прихода; 

любой служащий, независимо от стажа службы и вида занятости в Приходе, впра
ве за счет своих личных средств открыть через Фонд Прихода пенсионный счет в 
Первом Национальном Пенсионном Фонде, а затем в соответствии с п. 2.3 и п. 2.4 
на его счет могут поступать и средства Фонда Прихода. 

III. Формирование Специального Фонда Отчислений на дополнительное пенсионное 
обеспечение (Фонд Прихода) 

3.1. Первоначальная мобилизация средств в Фонд Прихода обуславливалась уч
редительскими условиями НПФ; в дальнейшем отчисления из средств Прихода на 
счета участников НПФ — служащих Прихода производятся регулярно (помесячно, 
или поквартально, или в начале года) по нормативам не ниже, установленных Пра
вилами НПФ. 

3.2. Фонд Прихода состоит из средств, накопленных на счетах участников НПФ — 
служащих Прихода и аккумулируемых в течение года средств Прихода, зачисляемых 
на названные счета. 

3.3. Аккумуляция средств Фонда Прихода производится путем резервирования 
части доходов Прихода, получаемых только вследствие уставной деятельности При
хода; 

дополнительным источником Фонда Прихода являются крупные пожертвования, 
поступающие на банковский счет Прихода по безналичному расчету (крупным по
жертвованием считается пожертвование равное или превышающее месячный фонд 
заработной платы Прихода); 

источником Фонда Прихода может быть в полной сумме целевое пожертвование 
в Фонд Прихода, совершенное как физическим, так и юридическим лицом. 

3.4. Регулярные ежемесячные взносы на личные счета участников НПФ за счет 
доходов Прихода от его уставной деятельности осуществляются в размере не менее 
50% уровня минимальной заработной платы, установленного государством, но — не 
более 100%; 
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отчисления в НПФ за счет крупных пожертвований Приходу осуществляются в 
размере 10% от поступившей суммы; 

целевые пожертвования в Фонд Прихода отчисляются в НПФ в полной сумме их 
поступления. 

3.5. Годовой Фонд Прихода равняется сумме трех слагаемых: первое — «норма
тив отчисления в рублях (часть от 50 до 100%% минимального уровня заработной 
платы)» х «12 месяцев» х «число участников НПФ — служащих Прихода»; 

второе — сумма десятипроцентных отчислений от крупных пожертвований, по
лученных Приходом в течение года; 

третье — все целевые поступления от физических и юридических лиц в Фонд 
Прихода. 

Сумма перечислений в целом за год на счета участников НПФ, состоящая из 
двух первых слагаемых не должна превышать 10% фактически сложившегося годо
вого фонда оплаты труда по сопоставимому кругу служащих. 

3.6. Распределение средств Фонда Прихода по личным счетам участников НПФ — 
служащих Прихода производится равными долями согласно числу участников; 

при открытии счета в НПФ на нового участника — служащего Прихода перечис
ляется сумма в размере 100% минимального уровня заработной платы, установлен
ного государством; в дальнейшем перечисляются суммы согласно первой части на
стоящего пункта. 

3.7. Внесение взносов на счета участников НПФ служащих Прихода приостанав
ливается на время пребывания служащего в отпуске без сохранения содержания (бо
лее трех месяцев) или в отпуске по уходу за ребенком. 

В этот период участник вправе вносить на свой счет личные денежные средства, 
при этом НПФ и Фонд Прихода должны обеспечить раздельный учет средств, по
ступающих от Прихода и от участника. 

3.8. Начисление процентов на личные счета участников НПФ находится в ком
петенции руководства НПФ и Приход не вмешивается в технологию расчетов, осу
ществляемых НПФондом; Приход вправе контролировать движение собственных 
пенсионных средств, сформированных Приходом в совместной деятельности с 
НПФ, и — управлять ими согласно Правилам НПФ и настоящему Положению. 

3.9. Служащие Прихода могут перечислять собственные денежные средства на 
свои и иные личные счета, открытые в НПФ, но руководство НПФ должно обеспе
чить раздельный учет средств, поступивших на личный счет участника как из соб
ственных средств Прихода, так и от иных собственников. 

Отдельно учитываемые пенсионные накопления, сформированные перечислени
ями самого участника НПФ из его личных средств, принадлежат ему по праву соб
ственности и не регулируются настоящим Положением и договором между НПФ и 
Приходом. 

IV. Право пользования и собственности средствами Специального Фонда Отчисле
ний 

4.1. Средства Фонда Прихода, сформированного в совместной деятельности 
Прихода и НПФ, состоящие из денежных накоплений на личных счетах участни
ков НПФ — служащих и сотрудников Прихода, могут находиться в собственности 

(название Прихода) или в собственности служащих Прихода во имя Пре
ображения Господня. 

4.2. Приход отчуждает от себя право собственности на часть средств Фонда При
хода в пользу участников НПФ — служащих Прихода в следующих случаях и по 
указанным ниже нормативам: 

4.2.1. Клирики Прихода, а также избранные Приходским Собранием Председа-
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тель Приходского Совета и его Помощник, приобретают право собственности на 
средства Фонда Прихода, зачисленные на их личные пенсионные счета с момента 
открытия счета в размере 100% накоплений на соответствующем счете. 

4.2.2. Прочие служащие и сотрудники Прихода — участники НПФ приобретают 
право собственности на средства Фонда Прихода, накопленные на их личных счетах 
в зависимости от срока службы в Приходе: 

при службе более 10 лет — 100% накопленных средств; при службе более 5 лет, 
но менее 10 лет — 60% накопленных средств; при службе до 5 лет — 40% накоплен
ных средств. 

4.3. Отчуждение права собственности оформляется специальным поручением 
Прихода НПФонду: 

— в случае увольнения сотрудника; 
— при начале пенсионных выплат (по старости) сотруднику; 
— в случае прекращения перечисления средств Прихода на соответствующий 

личный счет участника НПФ — служащего Прихода. 
4.4. Участник НПФ пользуется пенсионным обеспечением и вправе получать 

любое пенсионно-страховое и социальное обслуживание от НПФ в соответствии с 
Правилами НПФ, но в пределах сумм, которые могут на момент получения услуги 
от НПФ перейти в его собственность (см. п. 4.2). 

4.5. Прекращение перечислений средств Прихода на какой-либо из личных сче
тов участников НПФ означает закрытие этого счета, что требует переоформления 
отношений НПФонда и его участника, счет которого распоряжением Приходского 
Совета Прихода закрывается. 

4.6. Средства, находящиеся на закрытых счетах и оставшиеся после отчуждения 
части их в собственность участника НПФ, распоряжением Приходского Совета 
Прихода распределяются равными долями по всем счетам служащих Прихода, ко
торые стали участниками НПФ до момента закрытия счетов, средства с которых 
перераспределяются. 

4.7. Операции НПФ со средствами Фонда Прихода могут приводить к образова
нию свободных нераспределенных средств, учитываемых на солидарном счете При
хода и НПФ; по окончании финансового года Приходской Совет должен дать рас
поряжение об использовании этих средств в соответствии с требованием предыду
щего пункта (4.6). 

4.8. Средства, накопленные на счете участника НПФ и находящиеся в его соб
ственности, могут быть завещаны участником НПФонда родственникам, Приходу 
во имя Преображения Господня, самому НПФонду и иным физическим или юриди
ческим лицам. В случае отсутствия заверенного нотариусом завещания на пенсион
ные средства, находящиеся в собственности участника НПФ, используются 
НПФондом согласно его Уставу и Правилам. 

V. Прочие положения 
5.1. Распорядителем средств Фонда Прихода является Приходской Совет Прихо

да во имя Преображения Господня, который организует оперативный, бухгалтер
ский и статистический учет движения средств Фонда Прихода раздельно по счетам 
участников НПФ, по источникам образования накоплений на счетах, по динамике 
накоплений и другое. 

5.2. Взаимоотношения Фонда Прихода с НПФондом регулируются специальным 
договором и оформляются типовыми документами, разрабатываемыми НПФондом. 

Председатель Приходского Совета (название Прихода) как представи
тель Прихода названного Прихода г- соучредителя НПФонда является членом Со-
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вета Директоров НПФонда и участвует в его работе в соответствии с уставными до
кументами НПФ. 

5.3. Фонд Прихода может расширить свою деятельность, распространяя систему 
негосударственного дополнительного пенсионного обеспечения на иные приходы и 
религиозные организации, выступая в этом случае как специализированный фили
ал НПФ. 

5.4. ДПО при Приходе во имя Преображения Господня рассматривается как обя
зательный вид уставной деятельности Прихода по обеспечению социальной защиты 
служащих учреждений Русской Православной Церкви. Поэтому Фонд Прихода мо
жет прекратить свою деятельность только при утрате приходом (назва
ние Прихода) прав юридического лица. В этом случае управление накопленными 
пенсионными средствами на счетах служащих Прихода передается руководству 
НПФ, а собственником накопленных средств становится соответствующий участ
ник НПФ. 

5.5. Реорганизация прихода, влекущая упразднение ныне действующих Устава 
прихода, органов управления приходом, финансовой системы приходской деятель
ности и т. п., и приводящая к изменению настоящего Положения дает право служа
щему Прихода переоформлять свои отношения с НПФ — прежний, открытый При
ходом, счет переоформить как частный (не юридического лица) счет, а накоплен
ные на нем средства в полном объеме приватизировать. 

Председатель Приходского Совета 
подпись 

Приложение № 38 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОСВЯЩЕННОГО ЮБИЛЕЙНОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
О ВОПРОСАХ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ 

И ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Москва, Храм Христа Спасителя, 13—16 августа 2000 года 
(извлечения) 

1. Освященный Архиерейский Собор возносит благодарение Богу за Его милос
ти, явленные Русской Православной Церкви в XX столетии, отмеченном одновре
менно многими историческими свершениями и неисчислимыми бедами и страда
ниями. Собор воздает хвалу Господу за подвиг мучеников и исповедников, которым 
утвердилась Церковь Христова. Благодаря этому подвигу, самоотверженным трудам 
и молитвам иерархов, клира и мирян наша Церковь смогла в условиях свободы в 
короткие сроки возродить свое свидетельство и служение. 

3. Новый этап церковного возрождения требует пристального внимания к про
светительному деланию, направленному на глубокое воцерковление людей, прихо
дящих в православные храмы или только ищущих дорогу туда. Миссия духовного 
просвещения, совершаемая через преподавание, пастырские беседы, миссионерские 
поездки, издательскую и информационную деятельность, должна стать безусловным 
приоритетом. 
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4. Собор признает особо важным укрепление целостности церковного организ
ма, которое должно выражаться в поддержании постоянной связи между централь
ными церковными учреждениями и епархиями, монастырями, приходами. Члены 
Собора согласились с необходимостью неукоснительного участия каждой епархии в 
общецерковных программах не только путем перечисления средств, но и усилиями 
ее тружеников. Сочтено полезным развитие информационного обмена между цент
ром и епархиями, а также создание единой общедоступной базы данных, включаю
щей сведения об истории и современном состоянии всех епархий, Духовных школ, 
монастырей и приходов. 

7. Признано полезным создание на епархиальном и межъепархиальном уровнях 
структур, призванных служить обмену опытом и информацией по юридическим, 
инженерно-строительным, искусствоведческим и иным церковно-практическим 
вопросам. 

8. Собор указывает на необходимость повсеместного и твердого исполнения Оп
ределения Священного Синода от 28 декабря 1998 года о духовнической практике. 
Сочтено полезным назначение в епархиях и благочиниях особых духовников, к ко
торым другие пастыри могли бы направлять мирян, имеющих трудноразрешимые 
вопросы. 

9. Недопустимо рукоположение клириков, имеющих постоянное место житель
ства в других епархиях, а также совершение священнослужителями, в том числе за
штатными, Таинств и треб вне пределов своих епархий. Собор поручает Священно
му Синоду обратиться к пастве с призывом не искать совершения Таинств и треб 
вне приходов во избежание обмана и святотатства. В условиях, когда священниче
ские и монашеские одежды подчас используются мошенниками, Собор счел недо
пустимым сбор пожертвований священнослужителями и монашествующими в пуб
личных местах. Миряне для осуществления такого сбора должны иметь письменное 
благословение правящего архиерея той епархии, где производится сбор. 

10. Установление в монастырях и приходах примерных размеров пожертвований 
за совершение Таинств и треб не должно иметь характера назначения «фиксирован
ных цен». Людям, заведомо не имеющим средств на такие пожертвования, нельзя 
отказывать в совершении Таинств. 

13. Собор полагает крайне важным развитие в каждом монастыре и приходе бла
готворительных, образовательных, миссионерских и молодежных структур, воскрес
ных школ и информационных центров, за состояние которых настоятели обязаны 
отчитываться перед правящим архиереем. При невозможности создания в отдель
ном приходе всех вышеперечисленных подразделений их следует создавать на меж
приходском, а в крайнем случае — на благочинническом уровне. 

14. С благодарением Господу Собор свидетельствует о возрождении монастырей 
и монашества, о продолжающемся умножении числа обителей. Для улучшения ду
ховной подготовки к постригу и повышения ответственности лиц, его принимаю
щих, признано необходимым перейти к практике пострижения в мантию только по 
достижении 30 лет, за исключением студентов Духовных школ и вдовых священно
служителей. Нельзя признать нормальным положение «тайных» и «странствующих» 
монахов и монахинь, не несущих церковного послушания. Собор напоминает, что 
постриги должны совершаться только по благословению епархиальных Преосвя
щенных. Недопустимо необоснованное исключение монашествующих из монасты
рей, которое признается возможным лишь в крайних случаях и только указом пра-
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вяшего архиерея. Собор подтверждает необходимость тщательного подбора духов
ников женских обителей. В частности, желательно, чтобы таковыми были семейные 
священнослужители, исключения же могут делаться только для пастырей, имеющих 
богатый духовный опыт и находящихся в преклонных годах. Эти и другие вопросы 
устроения монашеской жизни следует закрепить в Положении о монастырях и мо
нашествующих, разработка которого, с учетом деяний Поместного Собора 1917— 
1918 годов, поручается Священному Синоду. 

17. Следует усилить и скоординировать труды в области преподавания религиоз
ных знаний как в церковных воскресных или общеобразовательных школах, так и в 
школах светских. Отделу религиозного образования и катехизации предписывается 
проводить проверку трудов епархий в данной сфере, а епархиям — представлять де
тальные отчеты о состоянии религиозного образования, включая данные о количе
стве учащихся в православных воскресных и общеобразовательных школах, а также 
о числе учеников светских школ, которым преподаются религиозно ориентирован
ные предметы. Православные гимназии и другие подобные школы должны поддер
живать высокий общеобразовательный стандарт, сочетая это с воспитанием подлин
ной церковности, укорененной в литургической жизни. 

21. Члены Собора убеждены в особой важности православного свидетельства че
рез дела милосердия и благотворительности. Соответствующие службы должны быть 
созданы во всех епархиях, при этом каждый монастырь и приход обязан вести бла
готворительную работу, отчитываясь перед правящим архиереем, а через него — пе
ред высшей церковной властью о конкретных делах милосердия и о потраченных на 
это средствах. Благотворительные труды необходимо преимущественно посвящать 
детям-сиротам, лицам, подверженным наркомании, ветеранам войны и жертвам 
различных конфликтов, пожилым людям, инвалидам, заключенным, беженцам и 
вынужденным переселенцам. 

41. Особенно важным является утверждение права верующих детей и их родите
лей на получение общедоступного религиозного образования, а также на то, чтобы 
содержание обучения в светских школах не противоречило воспитанию, получае
мому в православной семье. Собор настаивает на необходимости совместного поис
ка Церковью и государством взаимоприемлемого решения данного вопроса, кото
рое исключало бы дискриминацию верующих детей при получении среднего обра
зования. Власть должна максимально содействовать получению школьниками 
знаний о религии в духе, соответствующем их мировоззрению. Выражена крайняя 
озабоченность сохраняющейся и усугубляющейся монополией материалистическо
го мировоззрения в образовательном процессе. 

42. Собор полагает полезным через диалог с государственной властью добивать
ся установления максимального общественного контроля за сбором компьютер
ной информации о гражданах и вообще за процессами, могущими привести к на
рушению тайны частной жизни, свободы вероисповедания и передвижения. В то 
же время, учитывая благожелательную позицию светских властей России, отме
нивших по просьбе Священноначалия процедуру обязательной подачи заявления 
о присвоении индивидуального налогового номера, Собор счел данную просьбу 
удовлетворенной. 



Приложение № 39 

РАСЧЕТ СТАВКИ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА 

Налоговая база 
на каждого отдельного 

работника 
нарастающим итогом 

с начала года 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

Фонд социального 
страхования 

Российской Федерации 

Фонды обязательного 
медицинского страхования 

итого 

Налоговая база 
на каждого отдельного 

работника 
нарастающим итогом 

с начала года 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

Фонд социального 
страхования 

Российской Федерации 
Федеральный фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Территориальные 
фонды обязательного 

медицинского 
страхования 

итого 

До 100 000 руб. 28,0% 4,0% 0,2% 3,4% 35,6% 

От 100 001 руб. 
до 300 000 руб. 

28 000 руб.+15,8% 
с суммы, 

превышающей 
100 000 руб. 

4 000 руб. + 2,2% 
с суммы, 

превышающей 
100 000 руб. 

200 руб. + 0,1% 
с суммы, 

превышающей 
100 000 руб. 

3 400 руб. + 1,9% 
с суммы, 

превышающей 
100 000 руб. 

35 600 руб. + 20,0% 
с суммы, 

превышающей 
100 000 руб. 

От 300 001 руб. 
до 600 000 руб. 

59 600 руб. +7,9% 
с суммы, 

превышающей 
300 000 руб. 

8 400 руб.+1,1% 
с суммы, 

превышающей 
300 000 руб. 

400 руб. +0,1% 
с суммы, 

превышающей 
300 000 руб. 

7 200 руб. +0,9% 
с суммы, 

превышающей 
300 000 руб. 

75 600 руб. +10,0% 
с суммы, 

превышающей 
300 000 руб. 

Свыше 
600 000 руб. 

83 300 руб. +2,0% 
с суммы, 

превышающей 
600 000 руб. 

11 700 руб. 700 руб. 9 900 руб. 

105 600 руб. +2,0% 
с суммы, 

превышающей 
600 000 руб. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 40 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОВОКОСИНО 
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 июля 2001 г. № 585-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», распоряжением Мэра Москвы 
от 9 июня 1999 года № 584-РМ «О порядке оформления строительства культовых 
объектов в г. Москве» и обращением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Разрешить подворью Патриарха Московского и всея Руси храма Всех Святых в 
земле Российской просиявших в Новокосино города Москвы в 2001—2005 годах 
строительство одноименного храма со служебными постройками в Новокосино по 
адресу: Суздальская ул., вл. 86. 

2. Принять к сведению, что строительство и проектирование православного хра
ма Всех Святых в земле Российской просиявших со служебными постройками будет 
осуществляться за счет добровольных пожертвований граждан, поддержки епархии 
и других небюджетных источников финансирования. 

3. Возложить на подворье Патриарха Московского и всея Руси (далее — Подво
рье) функции заказчика-застройщика по строительству объекта (п. 1). 

4. Принять к сведению, что заказчик — Подворье: 
4. 1. В договорные сроки с Москомархитектурой разработает проектно-сметную 

документацию на строительство объекта (п. 1) в соответствии с требованиями ис
ходно-разрешительной документации. 

4. 2. Оформит в Москомземе право постоянного (бессрочного) пользования зе
мельным участком (п. 1) на основании исходно-разрешительной документации для 
проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации храма. 

4. 3. После завершения строительства объекта (п. 1) оформит в Департаменте го
сударственного и муниципального имущества города Москвы имущественные пра
ва на построенные здания. 

5. Управлению экономической, научно-технической и промышленной политики 
в строительной отрасли Правительства Москвы осуществить функции городского 
инвестора на проектирование и строительство городских магистральных инженер
ных коммуникаций для строительства в Новокосино православного храма Всех Свя
тых в земле Российской просиявших и определить заказчика на выполнение ука
занных работ на конкурсной основе. 

6. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы: 
6. 1. По предложениям инвестора — Управления экономической, научно-техни

ческой и промышленной политики в строительной отрасли Правительства Москвы, 
согласованным с проектными организациями, предусматривать в годовых инвести
ционных программах на 2002-й и последующие годы проектирование и строительство 
городских магистральных инженерных коммуникаций (п. 1) за счет городских источ
ников финансирования в пределах выделенных управлению лимитов капитальных 
вложений в соответствии с распоряжением мэра Москвы от 28 марта 2000 года 
№ 332-РМ «О финансировании реализации городских программ строительства и ком
плексной реконструкции инженерных сетей и сооружений районов застройки». 
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6. 2. Освободить заказчика (п. 3) от передачи средств на развитие инженерной 
инфраструктуры города при строительстве в Новокосино православного храма Всех 
Святых в земле Российской просиявших. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на префекта 
Восточного административного округа Ульянова Б. В. 

П.п. Премьер Правительства Москвы 
Ю. М. Лужков 

Приложение № 41 

О ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
Подворью Патриарха Московского и всея Руси 

храма Воскресения Словущего в Даниловской слободе 
строений 1 и 2 по Среднему Староданиловскому пер., 3 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25 ноября 1997 г. М 830-ПП 

В связи с обращением Подворья Патриарха Московского и всея Руси храма Вос
кресения Словущего в Даниловской слободе и в соответствии с действующим зако
нодательством Правительство Москвы постановляет: 

1. Передать в безвозмездное пользование Подворью Патриарха Московского и 
всея Руси храма Воскресения Словущего в Даниловской слободе фактически зани
маемые помещения по Среднему Староданиловскому пер., 3: 

— строение 1 общей площадью 1186,4 кв. м — здание храма Воскресения Слову
щего — под культовые цели; 

— строение 2 общей площадью 313,9 кв. м под административно-хозяйственную 
деятельность. 

2. Управлению государственного контроля охраны и использования памятников 
истории и культуры (УГК ОиП) г. Москвы: 

2. 1. Заключить охранный договор с Подворьем на строения (п. 1). 
2. 2. В месячный срок выдать Подворью планово-реставрационное задание по 

реставрации здания храма Воскресения Словущего в Даниловской слободе. 
3. Принять к сведению, что Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма 

Воскресения Словущего в Даниловской слободе обязуется: 
3. 1. Оформить с УГК ОиП г. Москвы охранный договор на строения (п. 1). 
3. 2. Произвести полный комплекс ремонтно-реставрационных работ по согла

сованию с УГК ОиП г. Москвы. 
3. 3. Оформить в Москомземе земельно-правовые отношения в установленном 

порядке. 
4. Москомимуществу оформить передачу строений (п. 1) подворью в установлен

ном порядке. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьера Правительства Москвы Толкачева О. М. 

П.п. Премьер Правительства Москвы 
Ю. М. Лужков 
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Приложение № 42 

«Согласован» «УТВЕРЖДЕН» 
с Госстроем СССР письмо приказом Министерства культуры СССР 
от 01.04.86 г. №4П-1682от 13 мая 1986 г. №203 

ОХРАННЫЙ ДОГОВОР № 
на передачу состоящего под охраной государства 

недвижимого памятника истории и культуры 
Москва 200 г. 

(наименование и адрес памятника) 
Управление государственного контроля охраны и использования памятников исто
рии и культуры г. Москвы в лице 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
на основании «Положения об охране и использовании памятников истории и куль
туры», утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82 г. 
№ 865, и именуемое в дальнейшем «Госорган», с одной стороны, и религиозного 
общества 

(район) 
в лице председателя исполнительного органа гр. 

(фамилия, имя, отчество) 
казначея 

(фамилия, имя, отчество) 
члена исполнительного органа гр. 

(фамилия, имя, отчество) 
с другой стороны, действующих на основании свидетельства о регистрации религи
озного общества от 

(дата регистрации, номер регистран. свидетельства) 
и в дальнейшем именуемый «Пользователь», 
заключили настоящий договор в следующем: 

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1. «Госорган» передает, а «Пользователь» принимает в безвозмездное пользова

ние здание памятника истории и культуры . 
(наименование памятника) 

в целях использования помещений этого памятника для совершения религиозных 
обрядов. 

2. Здание памятника, другие строения, оборудование, предметы культа и земель
ный участок с расположенными на нем строениями передаются по акту техническо
го состояния и описи, подписанными сторонами и составляющими одно целое с 
настоящим договором. 

Проведение необходимых ремонтно-реставрашюнных работ по зданию и прави
ла его использования устанавливаются тем же актом. 

II. ОБЯЗАННОСТИ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» 
3. «Пользователь» принимает на себя полную ответственность за сохранность па

мятника истории и культуры, его территории и расположенных на ней строений 
и обязуется использовать помещения исключительно по назначению, указанному 
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в п. 1 договора, в соответствии с установленным для этого помещения режимом ис
пользования, оговоренным в акте. 

4. «Пользователь» обязан: 
а) содержать здание памятника и все связанное с ним имущество в надлежащем 

санитарном, противопожарном и техническом порядке и нести расходы, связанные 
с этим: своевременно оплачивать за свой счет установленные законодательством 
налоги и сборы, коммунальные услуги, а также содержать за свой счет необходимое 
количество хранителей и сторожей для охраны памятника, установленные в особых 
условиях настоящего договора. 

б) содержать в благоустроенном состоянии территорию памятника, не допускать 
без предварительного согласования с «Госорганом» использования ее под хозяй
ственные нужды, а также не производить никаких пристроек к памятнику и не воз
водить в пределах его территории новых построек; 

в) не заселять помещения памятника и других расположенных на его территории 
зданий жильцами для проживания как временного, так и постоянного характера, за 
исключением специально предназначенных под жилье помещений, для прожива
ния сторожей и церковного причта, по особой договоренности для них в особых 
условиях. 

г) не производить перестроек и переделок как внутри, так и снаружи используе
мого памятника и других зданий без специального письменного «Разрешения» 
«Госоргана». 

д) не производить никаких работ по побелке и покраске стен, покрытых живо
писью, а также работ по восстановлению, поновлению и ремонту живописи, лепни
ны и предметов внутреннего убранства, без письменного разрешения «Госоргана» 
или вышестоящих органов охраны памятников; 

е) беспрепятственно допускать в здание памятника представителей «Госоргана» 
для контроля за выполнением правил пользования или научного обследования па
мятника; 

ж) немедленно извещать «Госорган» о всяком стихийном или техническом по
вреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ушерб памятнику, и своев
ременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или 
повреждения памятника; 

з) в случае расторжения договора передать «Госоргану» памятник, его террито
рию и расположенные на ней строения в полной сохранности со всеми разрешен
ными переделками и перестройками — безвозмездно; 

и) иметь в используемых помещениях и на территории памятника противопо
жарное оборудование согласно требованию органов пожарной охраны; 

к) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, страховать па
мятники и другие строения и принятое по настоящему договору и по приложенным 
к нему описям имущество с передачей страхового полиса «Госоргану»; 

л) выполнять предписания УГК. ОИП. 

III. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
5. «Пользователь» обязан своевременно производить текущий ремонт использу

емого памятника и других строений, независимо от сезона. Весь текущий ремонт 
«Пользователь» проводит за свой счет и своими материалами, предварительно полу
чив письменное разрешение «Госоргана» на производство таковых. 

6. Ремонтно-реставрационные работы по используемому памятнику производят
ся «Пользователем» также за свой счет, своими средствами и материалами не реже 
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одного раза в пять лет. Сроки первых ремонтно-реставрационных работ на памят
нике должны быть утверждены «Госорганом». 

Все виды работ производятся под контролем «Госоргана». 
7. В случае обнаружения «Госорганом» самовольных перестроек или переделок, 

искажаюшихпервоначальный вид здания, а также его территории, таковые должны 
быть немедленно устранены, а здание приведено в прежний вид за счет «Пользова
теля» в срок, определяемый односторонним предписанием «Госоргана». 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» 
8. В случае нарушения «Пользователем» установленных правил эксплуатации 

памятника архитектуры или обязательств, перечисленных в пп. 3 и 4 настоящего 
договора, влекущих за собой искажение архитектурно-художественного облика па
мятника и элементов внутреннего убранства или причинение им вреда, «Госорга
ном» составляется одностороннее предписание и «Пользователь» обязан восста
новить за спой счет первоначальный вид памятника в сроки, указанные в предпи
сании. 

9. При повторном нарушении договор может быть расторгнут «Госорганом», и 
«Пользователь» обязан в месячный срок освободить занимаемое помещение без 
представления другого со стороны «Госоргана» помещения, и возместить последне
му все убытки фактической стоимости непроизведенных ремонтно-реставрацион
ных работ. 

10. В случае нанесения повреждения, признаваемого, по мнению экспертов, рав
ноценного частичной или полной утрате памятника как историко-художественного 
произведения, договор расторгается и «Пользователь» возмещает убытки. 

11. В случае обнаружения использования памятника под жилье, за исключением 
оговоренного в особых условиях договора, поселенные лица подлежат немедленно
му выселению без представления им «Госорганом» жилплощади. 

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
12. В случае, если возникает необходимость освобождения памятника истории и 

культуры от использования по мотивам проведения ремонтно-реставрационных ра
бот, объявления памятника музейным заповедником или, когда использование со
здает угрозу сохранности монументальной (фресковой) живописи и уничтожения 
памятника истории и культуры в целом, договор подлежит расторжению. 

13. В случае желания «Пользователя» расторгнуть договор, он обязан довести о 
том до сведения «Госоргана» за три месяца. 

14. «Пользователь» несет имущественную ответственность за предметы оборудо
вания, обстановки и другое имущество, переданное в пользование религиозному 
обществу. 

Для регистрации переданного имущества «Пользователь» обязуется иметь две 
описи — одну для инвентаря, полученного в пользование, и другую — для инвента
ря, составляющего собственность прихода, а также список движимых памятников 
истории и культуры и опись культурных ценностей, находящихся в пользовании ре
лигиозного общества. 

Примечание: Охранный договор может содержать и другие мероприятия по обеспе
чению сохранности памятника в соответствии с действующим законодательством. 

15. Договор с приложениями к нему составляется в 3-х экземплярах: один нахо
дится в делах «Госоргана», другой выдается «Пользователю» и третий экземпляр — 
уполномоченному Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
г. Москве. 
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16 
17 
18 

19. Юридические адреса сторон: 
«ГОСОРГАНА» — Москва, 113184, ул. Пятницкая, д. 19. 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» 
В случае изменения адреса стороны обязаны в 3-дневный срок со дня изменения 

уведомить друг друга о происшедшем. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Акт технического осмотра памятника, участка и предметов внутреннего убран

ства (оборудования) на день передачи на л. 
2. Описи инвентаря и культурных ценностей, списки движимых памятников исто

рии и культуры, находящихся в пользовании религиозного общества на л. 

Подписи: 
«Госорган» Зам. начальника Управления Ф. И. О. 

М. П. 

1. Председатель исполнительного органа 
2. Казначей 
3. Член 

М. П. 
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