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В соответствии с корпусом канонического права, которым ру-
ководствуется Русская православная церковь в своей деятельности, 
священство делится на три степени: епископскую, пресвитерскую 
и диаконскую. Взаимоотношения между ними имеют подчинитель-
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ную структуру, так как это позволяет выстроить организационную 
иерархию и регулировать деятельность различных церковных ин-
станций. Однако только епископ как священнослужитель высшей 
степени священства имеет право исполнения всех семи церковных 
Таинств, а также обладает всей полнотой духовной власти в церкви.

В исследуемый период церковь ощущала на себе давление со сто-
роны государственных органов, которое накладывало определенные 
ограничения на систему епископального управления. В качестве 
показательного примера, раскрывающего непосредственную суть 
внутренних и внешних взаимоотношений церкви на данном уровне, 
автором была рассмотрена ситуация, имевшая место в Свердловской 
епархии в 1971–1990 гг. Эта духовная область Русской православной 
церкви географически включала в себя Свердловскую и Курганскую 
области.

Первым из предстоятелей Свердловской епархии в изучаемый 
период был Климент (Перестюк), которого местные уполномочен-
ные Совета по делам религий в первые годы управленческой церков-
ной деятельности отнесли к числу тех епископов, которые «…стре-
мятся к активизации служителей культа и церковной активности, 
выступают за повышение роли Церкви» [1, с. 498]. Искусственные 
препятствия, чинимые в том числе и местными властями, не позво-
лили управляющему в полной мере реализовать все то, что было им 
задумано. Важным моментом управленческой деятельности архие-
пископа стало воспрещение священнослужителям непосредственно 
контактировать с уполномоченными Совета по делам религий, что 
несколько сократило возможности властей оказывать точечное 
разрушающее влияние на священников и общину в целом. К концу 
своей управленческо-церковной деятельности он практически пол-
ностью отстранился от епархиальных дел. В 1979 г. с ним случился 
тяжелый инсульт, затем последовала парализация, вынудившая его 
подать прошение об уходе на покой.

Во время недееспособности архиепископа Климента, с ноября 
1979-го по 8 августа 1980 г., Свердловской епархией временно управ-
лял епископ Солнечногорский архимандрит Илиан (Востряков) [1, 
с. 500]. Среди значимых мероприятий, проведенных им в бытность 
главой областных церковных общин, стоит отметить направление 
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на приходы Циркуляра о крещении в любом возрасте (май 1980 г.), 
в результате чего в четыре раза увеличилось крещение детей.

В августе 1980 г. епархиальным архиереем стал архиепископ Пла-
тон (Удовенко). Одновременно он получил во временное управление 
и бывшую когда-то частью Свердловской епархии Челябинскую. 
Стараясь не обострять и без того непростую ситуацию в рели-
гиозной сфере, в общении с властями Платон был подчеркнуто 
корректен [2]. При Платоне Свердловская епархия не испытывала 
недостатка в кадрах духовенства, количество штатных диаконских 
места на приходах были увеличено, а благочинным предоставлены 
большие права. В процессе организации церковной власти в епар-
хии акцентировалось внимание на взаимоотношениях духовенства 
и исполнительных органов РПЦ. Деятельность владыки Платона 
на Урале в общем и целом стоит признать успешной, так, напри-
мер, в 1983 г. он смог открыть первый новый приход в епархии 
за 30 лет —  в Камышлове. Безусловно, властям не нравилась такая 
активизация религиозной жизни в регионе, с помощью админист-
ративного нажима Платон был переведен в Ярославскую епархию 
в 1984 г.

Следующим управляющим епархией был назначен архиепископ 
Мелхиседек (Лебедев). На годы его правления пришлось начало 
церковного возрождения в Свердловской и Курганской областях, 
совпавшее с процессами внутренних преобразований в советском 
обществе. Открывались новые приходы, противодействие со сто-
роны партийных органов стало понемногу уменьшаться. Таким 
образом, к 1988 г. на территории Свердловской области действовало 
уже 24 прихода [3, с. 631]. Контроль за духовенством со стороны 
уполномоченных Совета постепенно сходил на нет, они начина-
ют выполнять не карательно-контролирующие, а посреднические 
функции во взаимоотношениях между государством и Церковью. 
К 1989 г. в Свердловской епархии насчитывалось уже 40 приходов 
(30 приходов в Свердловской области и 10 в Курганской), а спустя 
год открылось еще 10 [4, с. 80].

Подводя итог вышеописанному, стоит отметить, что церковь 
в исследуемый период находилась во внутренне зависимом положе-
нии от государства. Следующей отличительной исторической чертой 
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является дефицит управленческих кадров, вызванный не столько 
нехваткой желающих поступить в церковные образовательные 
организации, сколько чинимыми атеистическим государством 
препятствиями. Только с 1988 г. происходит перелом во взаимо-
отношениях коммунистических властей и Православной церкви. 
Процессы, характерные для предыдущей эпохи церковной исто-
рии, поворачивают вспять. Это выразилось в ослаблении, а затем 
и отсутствии контроля за внутрицерковными делами, расширении 
самостоятельности церкви в принятии управленческих решений, 
увеличения количества абитуриентов (потенциальных священно-
служителей) при приеме в духовные академии и семинарии.
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