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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
КОНТРОЛЛИНГА

Наталья Михайловна КАЛИНИНА
кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики и менеджмента 
Омского государственного института сервиса

Общеизвестно, что задачи формирования мето-
дологического обеспечения имеют принципиаль-
ное значение для проведения научного исследова-
ния в любой предметной области. О. Д. Третьякова 
утверждает, что «методология является основой 
любого исследования, так как качество результа-
та зависит от качества содержания применяемой 
методологии» [2, с. 144]. Принимая во внимание 
сложность и дискуссионность проблемы форми-
рования методологии интегрированного контрол-
линга как нового явления в современной теории и 
практике управления экономическими системами 
в промышленности, изложим некоторые методо-
логические соображения, являющиеся обоснова-
нием авторского подхода к предметной области 
методологии интегрированного контроллинга.

Представителями современного научного со-
общества – учеными-методологами доказано, что 
важным методологическим элементом, приво-
дящим в действие концептуальный замысел, вы-
ступает общность методологических принципов 
как руководящее начало познавательной деятель-
ности и действенное условие исследования пред-
метной области интегрированного контроллинга 
в контексте раскрытия положений базовой кон-
цепции. По мнению О. Д. Третьяковой, принцип 
представляется в качестве основы существования 
самой методологии, предполагающей «… наличие, 
по крайней мере, следующих взаимосвязанных 
компонентов: 

1) ее наиболее существенные свойства и дефи-
ниция; 

2) предмет исследования; 
3) представление (схема) пути исследования; 
4) возможность определения прогнозируемых 

результатов исследования; 
5) прогноз реализации результатов исследова-

ния в общественной практике; 
6) достаточный уровень мировоззрения для ос-

мысления и применения основ методологии» [2, с. 
145].

Характерной особенностью методологических 
принципов является то, что:

«а) они являются средством, с помощью которо-
го реализуются требования научного анализа, на-
правленного на решение данной задачи;

б) теоретическое обоснование подобных прин-
ципов выходит за границы, задачи и возможности 
соответствующей науки, в которой они использу-
ются;

в) каждый такой принцип представляет то или 
другое теоретическое знание, которое играет роль 
метода» [3, с. 129].

А. М. Новиков и Д. А. Новиков полагают, что роль 
принципа в методологии двояка, в частности, «с 
одной стороны, принцип выступает как централь-
ное понятие, представляющее обобщение и рас-
пространение какого-либо положения на все яв-
ления, процессы той области, из которой данный 
принцип абстрагирован. С другой стороны, он вы-
ступает в смысле принципа действия – норматива, 
предписания к деятельности» [1, с. 65]. 

В настоящее время научному сообществу при-
суща точка зрения, согласно которой методология 
рассматривается в теоретическом и практическом 
аспектах. Исходя из этого, А. М. Новиков и Д. А. 
Новиков пишут о необходимости разделения ме-
тодологических принципов, высказывая мысль о 
том, что результат теоретического исследования 
должен соответствовать таким принципам, как [1, 
с. 170]:  

1) предметность;
2) полнота;
3) непротиворечивость;
4) интерпретируемость;
5) проверяемость;
6) достоверность.
В свою очередь деятельность в области прак-

тической методологии, по мнению данных иссле-
дователей, должна быть организована сообразно 
принципам иерархичности, целостности (инте-
гративности), коммуникативности (открытости), 
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Экономика и управление
историчности, необходимого разнообразия (прин-
цип адекватности) [1, c. 242-248].

От правильности выбора методологических 
принципов во многом зависят результаты исследо-
вания. При этом следует отметить «вторичность» 
определения методологических основ относитель-
но целей формирования теории интегрированного 
контроллинга, поскольку теоретическая направ-
ленность исследования нуждается в применении 
фундаментальных принципов, а практическая 
- принципов конкретно-научного (прикладного) 
характера. Сказанное позволяет автору сделать 
вывод о том, что методологические принципы ин-
тегрированного контроллинга неоднородны, но 
вместе с тем могут быть сгруппированы следую-
щим образом (табл. 1). 

Немаловажным моментом в процессе формиро-
вания методологии интегрированного контрол-
линга, на наш взгляд, является установление ха-
рактера взаимоотношений между обозначенными 
группами методологических принципов, опреде-
ляющих логику методологии познания предмет-
ной области интегрированного контроллинга. 
Считаем, что на первом этапе процесса познания 
методологическое сопровождение закономерно 
представить принципами первой группы, посколь-
ку именно эти методологические принципы предо-
пределяют направленность формируемой теории 
интегрированного контроллинга. 

Затем, следуя логике исследования, надлежит 
выявить методологический подход к предмету с 
использованием принципов второй группы, а так-
же установить междисциплинарные связи при 
помощи методологических принципов третьей 
группы и охарактеризовать когнитивные свойства 
общественного сознания в пределах предметной 
области исследования интегрированного контрол-
линга посредством четвертой группы принципов. 

Данная методологическая процедура логически 
и содержательно существенно отличается от пред-
ставленных в текстовых и электронных источни-
ках информации методологических разработок, 
приведенных в и без того ограниченном  числе 
публикаций, посвященных вопросам формирова-
ния методологии контроллинга в целом и интегри-
рованного контроллинга в частности. Указанный 
вывод автором сделан на основе анализа и систе-
матизации результатов предшествующих методо-
логических исследований, свидетельствующих о 
том, что внимание ученых, как правило, сфокуси-
ровано преимущественно на выделении в качестве 
фундаментальных постулатов методологии прин-
ципов второй и третьей групп в условиях полного 
игнорирования четвертой группы и безусловного 
восприятия первой группы принципов в качестве 
заранее заданного когнитивного пространства. 

Вследствие этого выводы, получаемые иссле-
дователями, не могут претендовать на полноту и 

Наименование Содержание

1. Методологические принципы, передаю-
щие закономерности теории научного по-
знания и мышления, реализация которых 
осуществляется независимо от предмета 
исследования интегрированного контрол-
линга

Данная группа методологических принципов, являясь универсаль-
ной с точки зрения организации процесса познания в целом, ин-
струментально ориентирована на вхождение в предметную область 
интегрированного контроллинга в контексте обеспечения единства 
наук и областей научного знания (принцип актуализма; принцип 
рационализма; принцип редукционизма; принципы, определяющие 
аналитическое или обобщающее (индуктивное)

2. Методологические принципы, дающие 
возможность максимально точно идентифи-
цировать в рамках объекта предметную об-
ласть гносеологического характера и пока-
зывающие особенности методологического 
подхода к ней

Данная группа методологических принципов содержательно наи-
более объемная, консолидирующая совокупность принципов, за-
трагивающих различные аспекты предметной области (принцип 
историзма; принцип полноты; принцип открытости; принцип орга-
ничности; принцип целеориентированности; принцип дополнитель-
ности; принцип полифункциональности; принцип дифференциации; 
принцип диалектической связи; принцип единства исторического и 
логического; принцип единства актуальности и потенциальности; 
принцип самоценности; принцип сопряженности)

3. Методологические принципы, дающие 
возможность установить взаимодействие 
предметной области теории интегрирован-
ного контроллинга с содержательными ха-
рактеристиками иных предметных плоско-
стей объекта исследования и нацеленные 
на раскрытие междисциплинарных корре-
ляций в рамках получения целостного пред-
ставления о последнем

Данная группа методологических принципов способствует полу-
чению систематизированной точки зрения относительно предмета 
интегрированного контроллинга (принцип системности; принцип 
цельности; принцип единства материальной, социальной и духовной 
сторон общественного воспроизводства; принцип взаимной опреде-
лимости форм общественного сознания)

4. Методологические принципы, дающие 
возможность охарактеризовать когнитив-
ные свойства общественного сознания в 
пределах предметной области исследования 
интегрированного контроллинга

Данная группа методологических принципов, являющихся в опреде-
ленной мере сложными с позиции слабого осознания необходимости 
их применения, ориентирована на адекватность процесса познания 
предметной области интегрированного контроллинга в рамках су-
ществующих форм общественного мышления 

Таблица 1 – Методологические принципы интегрированного контроллинга
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целостность, поскольку, на наш взгляд, без ком-
плексного взаимодействия и взаимозависимости 
методологических принципов всех вышеназван-
ных групп полноценное теоретическое познание 
предметной области интегрированного контрол-
линга невозможно.   

В заключение отметим, что в методологии инте-

грированного контроллинга особое значение отво-
дится комбинации применяемых в разных теория 
принципов и методов, которые, в свою очередь, за 
счет особенностей конфигурации и взаимообус-
ловленности обнаруживают методологическую 
специфику, используемую в теории интегрирован-
ного контроллинга. ■
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

Алла Викторовна НЕМОВА
кандидат экономических наук,

доцент кафедры логистики и управления цепями поставок
Ростовского государственного университета путей и сообщений

При производстве продукции, выполнении ра-
бот и оказании услуг помимо орудий труда находят 
свое применение и предметы труда. Полностью по-
требляемые производственным циклом и перенося 
свою стоимость на готовую продукцию, они не теря-
ют своей актуальности в любой производственной 
деятельности.

Классифицируют  материальные ресурсы на сы-
рьевые и топливно-энергетические; последние де-
лятся на основные и вспомогательные (рис.1).

Рисунок 1 - Классификация материальных ресурсов

Потребность в материальных ресурсах – это не-
обходимое количество ресурсов (рис. 2; рис.3). Для 
выполнения планируемой программы производ-

ства или имеющихся заказов в определенный срок 
необходимо знать потребность в материальных ре-
сурсах.      

Первичной потребностью является потребность 
в продукции, договоры на производство и поставку 
которой уже заключены.  То есть это тот продукт, из-
готовление которого имеет для фирмы приоритет.

Вторичная потребность предполагает потреб-
ность в продукции, изготовление которой заложено 
в производственной программе. Как правило, дого-
воры на поставку таких изделий еще не заключены.

Третичной потребностью называют потребность 
во вспомогательных материалах производственно-
го назначения в рамках производственной програм-
мы.

Производственный процесс на предприятии 
непрерывен, а поступление материальных ресур-
сов является  периодическим. Именно этим и объ-
ясняется необходимость использования моделей 
управления запасами. Модель управления запасами 
является совокупностью целого ряда элементов, а 
именно: выбор и обоснование критерия оптимиза-
ции, расчёт издержек управления запасами, фор-
мулировка ограничений, моделирование спроса 
(расхода) и пополнения запасов, расчёт стратегии 
управления. Причем в качества критерии оптимиза-
ции может приниматься минимум издержек, мини-
мальное время выполнения заказа, максимальная 
надежность поставки и т.д. 

Рисунок 2 - Классификация потребностей в материальных ресурсах в зависимости от учета 
наличных запасов материалов

Экономика и управление
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На сегодняшний день имеет место огромное ко-
личество моделей управления запасами.

К основными параметрам моделей управления 
запасами (рис.4) можно отнести:

1. Параметры спроса: интенсивность спроса, 
функции спроса, интервалы между смежными по-
треблениями;

2. Параметры заказов: величина заказа, момент 
заказа, интервал времени между двумя смежными 
заказами;

3. Параметры поставок: величина партии по-
ставки, момент поставки, интервал времени между 
двумя смежными поставками; время выполнения 
заказа;

4. Уровень запаса на складе: теку-
щий, средний, максимальный страховой; 

Алгоритм поределения потребностей в материаль-
ных ресурсах:

1. Прогнозирование спроса.
2. Анализ заказов.
3. Формирование поквартальной программы вы-

пуска продукции по всей номенклатуре изделий.
4. Установление нормы расхода материальных 

ресурсов.
5. Сбор данных о состоянии запасов.
6. Определение потребности в материальных ре-

сурсах.

7. Определение материальных затрат на закупку 
ресурсов (при этом учитывается конъюктура рын-
ка: цена спроса,цена предложения, равновесная 
цена).

8. Планирование закупок.
9. Формирование материального баланса пред-

приятия.
Определение потребности организации в мате-

риальных ресурсах. 
Чтобы производственная деятельность работала 

стабильно и без перебоев, необходимо правильное 
определение потребности в материальных ресур-
сах.

К основным методам определения потребностей 
относят (рис.5): 

1. Детерминированные методы расчета исполь-

зуются для того, чтобы рассчитать вторичную по-
требность в ресурсах при известной первичной. 
Аналитический метод предполагает расчет от спец-
ификации продукта по ступеням иерархии сверху 
вниз. При синтетическом методе  расчет для каж-
дой группы деталей отталкивается от степени их 
применяемости на отдельных ступенях иерархии.

2. Стохастические методы расчета устанавли-
вают ожидаемую потребность на основе числовых 
данных, характеризующих ее изменения на протя-
жении определенного промежутка времени. С этой 

Рисунок 3 - Классификация потребностей в материальных ресурсах в зависимости от очередности выполне-
ния заказа

Рисунок 4 - Схема системы управления запасами

Экономика и управление
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целью используют аппроксимацию средних значе-
ний, метод экспоненциального сглаживания и ре-
грессионный анализ. Аппроксимация средних зна-
чений применяется в ситуации, когда потребность 
в ресурсах колеблется по определенным периодам 
времени при устойчивом среднем значении. При ис-
пользовании данного метода происходит усредне-
ние известных значений потребности в материалах. 
Метод экспоненциального сглаживания использу-
ется, когда прогнозирование потребностей в мате-
риальных ресурсах основано на уровнях ряда ди-
намики, веса которых убывают по мере отдаления 
данного уровня от момента прогноза. В этом случае 
вводится постоянный коэффициент сглаживания, 
значение которого подбирается. Это делается для 
того, чтобы свести ошибку прогноза к минимуму. 
Регрессионный анализ основан на приближении из-
вестных тенденций потребления материальных ре-
сурсов с помощью математических функций.

Обеспечение производства материалами.
В практике работы предприятий используют не-

сколько методов планирования материального обе-
спечения производства (рис.6)

1. Позаказный метод. В данном случае необходи-
мые ресурсы приобретаются в случае возникнове-
ния потребности, поэтому складские запасы не соз-

даются. Данный метод находит применение в случае 
единичного и мелкосерийного производства, когда 
имеет место потребность в высококачественных ма-
териалах и громоздких деталях, складирование ко-
торых затруднительно. Заказы можно осуществлять 
как по отдельным, так и по нескольким позициям.

2. Материальное обеспечение на основе плано-
вых заданий. Метод основан на детерминированном 
расчете потребности в материалах. В этом случае из-
вестны первичная потребность в материальных ре-
сурсах на определенный период времени, структура 
изделий и возможная дополнительная потребность. 
Это позволит определить вторичную потребность.

3. Материальное обеспечение на основе осущест-
вляемого потребления прежде всего основан на сво-
евременном пополнении запасов и их поддержание 
на данном уровне, позволяющим покрыть абсолют-
но любую потребность до очередного поступления 
материалов. При этом необходимо определить по-

ставку дополнительного заказа, в то же время во-
прос о размере заказа не рассматривается.

Методы материального обеспечения на основе 
осуществляемого потребления делятся еще на два:

обеспечения своев-
ременных заказов (в 
данном случае имеет 
место фиксированный 
размер заказа);

необходимой рит-
мичности (здесь фик-
сированным является 
период поставок). 

Ритмичность по-
ставок является важ-
нейшим показателем 
выполнения плана 
материально-техни-
ческого снабжения. 

Ритмичность характеризует степень соответствия 
фактических и плановых поставок. Для того, чтобы 
определить степень ритмичности поставок, следу-

Рисунок 5 - Классификация методов определения потребностей

Рисунок 6 - Классификация методов материального обеспечения производства

Экономика и управление
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ет воспользоваться коэффициентом аритмичности 
Арамова:

где qф – фактический объем поставки; qд – объем 
поставки по договорам (плановый объем поставки).

Таким образом, в любой производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятие  рассчитывает 
потребность в необходимых материальных ресур-
сах. Эти расчеты преобразуются в план материаль-
но-технического снабжения на определённый ин-
тервал времени. Несмотря на это на предприятие 
в течение этого промежутка времени могут посту-
пать и внезапные,  внеочередные, заказы на вы-
пуск готовой продукции. Для удовлетворения этих 
заказов требуются дополнительные поставки. Это 
также должно быть предусмотрено при прогнози-
ровании потребностей в материальных ресурсах. 
При определении потребностей в материальных 
ресурсах необходимо учитывать риски их сохран-
ности, хранения, загрузки и транспортировки. 
Сохранность заключается в обеспечении целост-

ности и исходных качеств материальных ресурсов. 
То есть, другими словами, сохранность материаль-
ных ресурсов подразумевает безопасность мате-
риальных ресурсов. Риск хранения материальных 
ресурсов представляет собой риск, связанный с не-
надлежащим хранением материальных ресурсов в 
складских помещениях. А риск транспортировки – с 
ненадлежащей перевозкой материальных ресурсов 
в транспортных средствах.  Так, рисками хранения 
и транспортировки могут являться риск хищения 
и риск порчи. Первый, как правило, возникает при 
неэффективной защите (отсутствие пломбы, сопро-
вождающих, охраны, защитных устройств (сигнали-
зации) и т.д. ). Потеря качеств и полезных свойств 
материальных ресурсов, то есть их порча, в про-
цессе транспортировки или хранения могут быть 
вызваны несоблюдением условий транспортиров-
ки и хранения материальных ресурсов (например, 
неправильно установленный температурный ре-
жим, влажность воздуха, отсутствие специальных 
креплений и т.д.). Риск загрузки материальных ре-
сурсов состоит в неправильном установлении или 
несоблюдении нормы загрузки материальных ре-
сурсов. ■

Экономика и управление
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ДВА 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Юлия Алексеевна АНИЩЕНКО
ассистент кафедры Естественно-научных и гуманитарных дисциплин 

Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», г. Сургут

Аннотация. Статья определяет основные со-
ставляющие характеристики рабочей силы и рас-
крывает понятия «качество» и «конкурентоспо-
собность» субъекта рынка труда. Особое внимание 
уделено формированию конкурентоспособности ра-
бочей силы.

Ключевые слова: рабочая сила, качество рабочей 
силы, конкурентоспособность работника.

В курсе экономической теории рабочая сила 
определяется как совокупность физических и ум-
ственных способностей человека, его способность 
к труду. Рабочую силу можно рассматривать с раз-
личных позиций. Наибольший интерес у исследова-
телей вызывают количественные и качественные 
характеристики рабочей силы.

На мой взгляд, количественная составляющая 
рабочей силы предполагает обеспечение рынка 
труда оптимальным числом специалистов. Для это-
го необходимо планирование численности как в 
краткосрочной перспективе, так и стратегическое 
планирование с учетом динамично изменяющегося 
рынка труда и его потребностей. Качественная со-
ставляющая рабочей силы означает совокупность 
характеристик, позволяющих определить уровень 
подготовки субъекта рынка труда. 

Здесь возникает вопрос: каким образом можно 
определить уровень подготовки специалиста и, со-
ответственно, установить качество его подготовки 
и готовности к выполнению определенного рода за-
нятий? 

Вопросам установления и исследования качества 
рабочей силы посвящено большое количество работ 
современных исследователей. 

Качественную и количественную оценку рабо-
чей силы проводит Быкова Е.А. в диссертационном 
исследовании, где предлагает авторскую интер-
претацию определения качества рабочей силы, как 
«степень соответствия характеристик рабочей силы 
требованиям социально-экономических систем 
страны и регионов или некоторым другим значени-
ям, принимаемым за эталон» [1].

Масленникова Е.В. предлагает к использованию 
иное определение качества рабочей силы. Автором 

качество рабочей силы рассматривается как «слож-
ная и многоуровневая категория, которая выражает 
отношения между индивидом и обществом, работ-
ником и работодателем по поводу формирования и 
развития способностей человека к труду и степени 
их проявления в производительной деятельности» 
[3].

На мой взгляд, представленные авторами опре-
деления можно связать в единую цепочку: качество 
всегда сопоставляется с некоторым ожидаемым ре-
зультатом, и в том случае, если результат оправды-
вает ожидания, можно говорить о качестве. Когда 
речь идет о качестве рабочей силы, можно утверж-
дать, что определение данного показателя возмож-
но лишь в процессе осуществления некой деятель-
ности определенным субъектом. Только анализируя 
процесс выполнения производственных заданий и 
его результаты можно сделать вывод об уровне ка-
чественных характеристик индивида.

Методом оценки качественных характеристик 
рабочей силы Масленникова Е.В. и Быкова Е.А пред-
лагают использовать эталонное сравнение. При 
этом Масленникова Е.А. определяет эталонное срав-
нение, как фактор, который предполагает рассмо-
трение качественных характеристик субъекта во 
времени. А Быкова Е.А. предлагает за эталон брать 
наилучшие региональные характеристики рабочей 
силы.

Таким образом, эталонное сравнение в первом 
случае предполагает рассмотрение индивида в 
долгосрочной перспективе и позволяет увидеть ди-
намику развития его качественных характеристик. 
Второй вариант предполагает стремление индиви-
да к тому эталону, который изначально обознача-
ется. И первый, и второй вариант, предложенные 
исследователями, на мой взгляд, могут быть при-
менены на практике в различных условиях, которые 
будут обусловлены заданными параметрами.

С понятием качество рабочей силы связано по-
нятие «конкурентоспособность». Понятие «конку-
рентоспособность субъекта рынка труда» не одно-
значно в трактовках и нет единого подхода к его 
формулировке. Но, несмотря на отсутствие единого 
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определения понятия «конкурентоспособность ра-
ботника (рабочей силы, субъекта рынка труда)», все 
они опираются на понятие «конкуренция» и связа-
ны с понятием «качество». 

Формированию конкурентоспособной рабочей 
силы посвящена докторская диссертация Глушанок 
Т.М. Автор определяет и уточняет понятие «кон-
курентоспособность работника» как «свойство че-
ловеческого капитала, характеризующее степень 
удовлетворения рыночной потребности в труде» 
[2].

Глушанок Т.М. выявляет и обозначает фактор, 
препятствующий формированию конкурентоспо-
собности рабочей силы – «несоответствие структу-
ры профессионального образования в регионе ме-
няющимся социально-экономическим условиям». 
Автор обосновывает несогласованность на регио-
нальном уровне результата деятельности образо-
вательных услуг социально-экономическим требо-
ваниям региона. В связи с этим, делается вывод о 
необходимости структурных преобразований об-
разовательных учреждений и более тесном их кон-
такте с государственными структурами. По мнению 
Глушанок Т.М., важным фактором во взаимодей-
ствии рынка труда и рынка образовательных услуг 
является прогнозирование потребности региональ-
ной экономики в специалистах.

Действительно, знание о востребованности спе-

циалистов на рынке труда в среднесрочной и долго-
срочной перспективе позволяет образовательным 
учреждениям работать на перспективу и подготав-
ливать тех специалистов, которые нужны предпри-
нимательским структурам региона в определенные 
периоды. В свою очередь, бизнес-структуры реги-
она получают «нужных» специалистов, тем самым, 
заполняя вакантные места и формируя обществен-
ный продукт без каких-либо перебоев в процессе 
в связи с отсутствием высококвалифицированных 
кадров.

Исходя из анализа представленных диссер-
тационных исследований авторов Быковой Е.А., 
Масленниковой Е.В. и Глушанок Т.М., можно сделать 
вывод о необходимости рассмотрения понятий «ка-
чество» и «конкурентоспособность» рабочей силы в 
совокупности. По мнению автора данной статьи, ка-
чество подготовки специалиста определяет в даль-
нейшем его конкурентоспособность на рынке труда, 
и напротив, конкурентоспособность специалиста на 
рынке труда является следствием его качественной 
подготовки. В связи с этим, процессу подготовки 
специалиста нужно уделять особое внимание. От 
того, насколько он качественно подготовлен, зави-
сит не только его становление, как квалифициро-
ванного конкурентоспособного специалиста, но и 
развитие регионального рынка труда в целом. ■
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РАЗУМНАЯ ЗАЩИТА СВОЕГО ЖИЛЬЯ – СТРАХОВАНИЕ

Денис Игоревич МАЛЫШЕВ
аспирант 

Тихоокеанский государственный университет

Имея свою квартиру или дом, вы с любовью соз-
даете в них прекрасный уютный интерьер в соответ-
ствии с личными предпочтениями, своим вкусом и 
желаниями. Достаточно дорогая внутренняя отдел-
ка квартиры, мебель, бытовая техника и электроап-
паратура – неизбежные спутники жилища каждого 
современного человека.

Никто не говорит о квартирах и мебели баснос-
ловной стоимости, сейчас мы ведем речь об обыч-
ном среднестатистическом россиянине, так модно 
называемом в наше время средним классом. Это 
имущество и жилье заработано вашим трудом, ва-
шим временем и силами. Поэтому самое время при-
нять достаточные меры к обеспечению не только 
красоты жилья, но и его сохранности от причинения 
ущерба различными непредвиденными обстоятель-
ствами.

Таких обстоятельств может быть великое мно-
жество. Предотвратить большинство из них ни один 
человек не в силах. Но вот принять разумные меры 
к уменьшению негативных последствий влияния на 
семейный бюджет этих факторов – под силу каждо-
му.

Для этого современный институт страхова-
ния имущества от различных рисков, предлагает 
собственнику прекрасной квартиры или дома це-
лый арсенал мер, по снижению размера ущерба, 
который может быть причинен ему и его семье.  
Для каждого вида рисков имеется своя степень за-
щиты, грамотно продуманная и разработанная про-
фессионалами своего дела. Вам остается только вы-
брать наиболее подходящую.

Прежде всего, следует избавиться, наконец, от 
стереотипов о том, что страхование – это лишние 
расходы и бумажная волокита. Все больше людей 
приходят к мнению о неверности этих тезисов. К со-
жалению, такая мысль постигает их уже после того, 
как наступил страховой случай, и, заключая в бу-
дущем договор страхования, люди учатся на своих 
ошибках, неся при этом физические и имуществен-
ные потери.

Разумный же хозяин дома или квартиры должен 
учиться на чужих ошибках. Осмотрите свое жилище, 
и вы поймете, что при использовании услуги стра-
хования имущества, вы сэкономите гораздо больше 
средств, чем затратите на приобретение страхового 

полиса. То есть расходы понесенные будут в разы 
меньше, чем расходы предотвращенные.

Бумажная же волокита и современная услуга 
страхования имущества от различных рисков, поня-
тия абсолютно несовместимые. Любая страхования 
компания работает сейчас, основываясь на трех ки-
тах – надежность, быстрота и качество обслужива-
ния, доверие клиентов.

Итак, что же современный уровень развития 
страхового дела в стране, может предложить в на-
стоящий момент разумному хозяину дома или квар-
тиры, от каких рисков он может обезопасить наше 
жилье.

Во-первых, это страхование внутренней отделки 
и имущества от затопления. Актуальность данной 
услуги для собственников жилья в многоквартир-
ных домах бесспорна. Оказаться в роли затоплен-
ного соседа, может любой из нас и в любое время. 
Спорить с этим нецелесообразно, просто оцените 
состояние коммуникаций дома и благонадежность 
своих соседей сверху, а также соседей еще выше эта-
жом. Используя данный вид страхования, вы избега-
ете проблем по выбиванию из соседей суммы при-
чиненного ущерба и сохраняете свои нервы.

Во-вторых, раз уж мы начали говорить о потопе, 
не лишним было бы использование хозяином жилья 
такого вида страхования, как страхование граждан-
ской ответственности собственника квартиры. В 
силу случая вы тоже можете оказаться виновным в 
затоплении своих соседей. Этот факт также не оспо-
рим, как и то, что вода имеет свойство течь вниз, а не 
вверх. Затопление соседей может произойти, когда 
вас не будет дома. Причин для этого можно назвать 
множество. С помощью этой услуги вы снимете с себя 
материальную ответственность за причиненный 
соседям ущерб, переложив ее на плечи страховой 
компании. А заодно сохраните дружеские отноше-
ния с соседями, сразу осознавшими, что свои деньги 
на ремонт они получат быстро и в полном объеме. 
В-третьих, используя услугу страхования квартиры 
и имущества от пожара, собственник гарантирует 
полное возмещение причиненного ему ущерба. Сни-
мите с себя проблемы и переживания по поводу не-
исправной электропроводки, возможности замыка-
ния электроприборов, перепадов напряжения, куря-
щих соседей и любителей сжигать мусор в ветреную 
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погоду или бросать окурки с балкона. Страхование 
квартиры или дома от пожара – надежное средство 
возмещения ущерба, избавляющее вас от необходи-
мости искать виноватого и бегать по судам в целях 
добиться справедливости.

В-четвертых, современный разумный владелец 
жилья экономит средства на обеспечении сохран-
ности своего имущества не путем приобретения 
дорогостоящих средств охраны, а попросту исполь-
зуя услугу страхования имущества от хищений. По-
следствия трудно раскрываемой квартирной кражи 
обойдут вас стороной при наличии страхового по-
лиса, являющегося достойным средством возмеще-
ния ущерба от преступлений.

Развитие данных видов страхования дает воз-
можность собственнику квартиры или дома, сде-
лать свою жизнь более спокойной, а также сэконо-
мить средства, время и силы на последующем воз-
мещении вреда, окупая затраты на приобретение 
страхового полиса, как говорится, с лихвой.

Все эти виды страхования являются действи-
тельно полезным и разумным выбором хозяина 
квартиры или дома. А их преимущества и возмож-
ность сэкономить при заключении договора страхо-
вания можно выразить в следующих моментах:

- страховой агент приходит на дом в любое удоб-
ное для вас время;

- грамотную и объективную консультацию вы 

получаете быстро, не выходя из дома и не тратя на 
это дополнительные средства;

- период страхования выбираете только вы, мо-
жете выбрать весь год, а можете то время, пока вас 
не будет дома;

- стоимость страхового полиса выбираете само-
стоятельно, получив от страхового агента лишь не-
обходимую вам информацию;

- вы сами определяете перечень имущества под-
лежащего страхованию и тем самым регулируете 
стоимость страхового полиса;

- никаких очередей и нервотрепки при заключе-
нии договора и получении страхового возмещения;

- профессиональная бесплатная консультация по 
вопросам оформления документов, необходимых 
для выплаты страхового возмещения.

Подобных преимуществ заключения договора 
страхования владельцем жилья множество и пере-
числить их в рамках одной статьи будет невозмож-
но. Основным является то, что страховая компания 
работает для вас, а ее репутация целиком основыва-
ется на доверии клиентов. 

Являясь хозяином собственного или арендуемо-
го жилья, сделайте действительно разумный выбор, 
в пользу минимизации своего ущерба отказавшись 
от сомнительной экономии на стоимости страхово-
го полиса.■

Экономика и управление



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №2 (156) / 2023 17

СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Алина Валерьевна МАМОНОВА
магистр 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
Волгоградский филиал

В последнее время российское сообщество, опира-
ясь на идеи становления справедливого гражданско-
го общества, поднимает вопросы, касающиеся долго-
срочного устойчивого развития. Функционирующие 
системы решения насущных социальных проблем 
дают сбои как в российской практике, так и на за-
рубежном опыте. Успешными оказываются страны, 
наиболее подвижные в институциональных, право-
вых, общественных изменениях, поддерживающие 
социальные инновации.[12]

Необходимость развития социального предпри-
нимательства (далее СП) в России продиктована на-
личием в стране большого числа социальных про-
блем, с решением которых государство не справ-
ляется. Такими проблемами являются алкоголизм, 
низкий уровень жизни, безработица, социальная 
напряженность. В результате проведенных Legatum 
Prosperity Index исследований, по итогам 2014 года 
Россия занимает только 68 место в списке стран по 
уровню жизни населения.[9] 

Можно выделить ряд причин, приведших к воз-
никновению практики СП:

- низкая эффективность решения социальных 
проблем традиционными методами, используемыми 
государственными и некоммерческими предприяти-
ями; 

- сокращение перечня бесплатных услуг, оказыва-
емых в рамках бесплатного медицинского обслужи-
вания;

- увеличение количества граждан престарелого 
возраста и как следствие старение населения;

- активное внедрение ИТ-технологий при оказа-
нии различного рода государственных социальных 
услуг с использованием Интернета, что требует ре-
ализации дополнительных программ обучения для 
лиц пожилого возраста и др.;[5]

- расширение социальных потребностей населе-
ния, прежде всего развитых стран, как по объему, так 
и по индивидуализации и диверсификации социаль-
ных услуг;

- приближенность предприятия к своей целевой 
аудитории, при этом социальный предприниматель 
несет в общество инновации;

- возможность использовать ресурсы, практиче-
ски не применяемые в стандартизированных сферах 
деятельности (гибкие формы обучения и занятости, 
сети взаимопомощи и взаимообмена, использование 
вторичных ресурсов или инновационных техноло-

гий, не находящих широкого применения в стандарт-
ных массовых производствах, использование практи-
ки микрофинансирования).[1]

Термин «СП» начал использоваться в литературе 
по социальным изменениям в 60–70-е гг. прошлого 
века, а широкое распространение получил в 1980–90-
х гг.[4] В российском законодательстве само понятие 
«СП» отсутствует. Еще в 2012 году при Торгово-про-
мышленной палате создан Координационный совет 
по вопросам развития социального бизнеса и пред-
принимательства и Экспертный совет по развитию 
СП при Комитете по политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Государственной 
думы РФ, где активно обсуждались проблемы разви-
тия СП и внесение данного термина в российское за-
конодательство. Но до сих пор этот вопрос не решен. 

С одной стороны, СП – это новый способ социаль-
но-экономической деятельности, в котором соеди-
няется социальное назначение организации с пред-
принимательским новаторством и достижением 
устойчивой самоокупаемости.[10] С другой стороны, 
СП характеризуется как социально ответственная де-
ятельность субъектов малого предпринимательства, 
направленная на решение социальных проблем.[6]

Однако СП, выступая предпринимательством 
гибридного вида, объединяющим элементы чисто 
коммерческого ведения бизнеса и некоммерческие 
организации (НКО), является выражением необхо-
димости стимулирования социальных изменений и 
включает в себя ряд особенностей:[10]

1. Социальное назначение организации, то есть 
социальный эффект является заранее запланирован-
ным и ожидаемым результатом, а не побочным, как 
это происходит в обычном коммерческом предпри-
нимательстве. Такие предприятия изначально соз-
даются для достижения социально значимых целей, 
проявляющихся в создании рабочих мест (в т.ч. для 
инвалидов), обучении (в т.ч. взрослых) и т.д.;

2. Предпринимательское новаторство, которое 
может быть реализовано путем использования но-
вой идеи или новой комбинации ресурсов (в том чис-
ле не очень привлекательных с точки зрения рынка) 
для решения социальной проблемы;

3. Достижение устойчивой самоокупаемости за 
счет получения дохода от продажи результатов дея-
тельности (товаров и услуг), а также за счет грантов 
и благотворительных пожертвований.

В России формирование СП связывается с деятель-
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ностью НКО, имеющих социальные цели деятельно-
сти, благотворительностью, венчурной филантропи-
ей и корпоративной социальной ответственностью, 
а его жизнеспособность определяется условиями 
вступления в конкурентную борьбу за оказание со-
циальных услуг на основе государственного зака-
за. Современной тенденцией является размывание 
границ между коммерческим и некоммерческим 
секторами. Примеров нестандартных предприятий 
социального назначения, действующих в различных 
странах, становится все больше. Такие организации 
сочетают в себе свойства различных секторов, их 
границы размываются.[7]

В настоящее время существует следующая клас-
сификация предприятий, относящихся к СП. По спо-
собам организации деятельности, существующие со-
циально направленные организации в России услов-
но можно разделить на три категории (рис. 1)

К первой категории относятся организации, глав-
ной целью которых является помощь в обеспечении 
условиями труда людей с ограниченными возмож-
ностями. Предприятия первого типа – это специали-
зированные предприятия, зачастую использующие 
труд инвалидов. 

Предприятия второго типа – это некоммерческие 
и благотворительные организации. Ко второй кате-
гории СП относятся организации, главная цель ко-
торых не связана с осуществлением коммерческой 
деятельности и извлечением прибыли. В таких орга-
низациях многодетным, инвалидам, пенсионерам и 
малообеспеченным гражданам услуги предоставля-
ются со значительной скидкой. 

Третий вид предприятий – это специализирован-
ные предприятия малого и среднего бизнеса, зани-
мающиеся решением разнообразных проблем соци-
ально-незащищенных граждан.[3] К третьей катего-
рии российского СП относятся организации, целью 
которых является решение проблем социально не-
защищенных слоев общества. Например, организа-
ции, занимающиеся производством ортопедической 
системы, позволяющей людям с травмой или заболе-
ваниями позвоночника, приведшими к параличу ног, 
самостоятельно передвигаться.

Эксперты, работающие в данной области, отмеча-
ют, что основным препятствием для развития данно-
го направления выступает недостаточно сформиро-

ванная законодательная база, хотя в Москве принята 
Концепция, устанавливающая меры поддержки для 
СП.[8] Чтобы СП стало распространенной практикой, 
необходима его поддержка не только в отдельных 
регионах, но и на федеральном уровне.

Можно выделить ряд факторов, тормозящих раз-
витие СП в России:

- отсутствие у большинства НКО необходимых 
знаний и навыков предпринимательской деятель-
ности;

- недостаточное развитие системы конкурсов 
в области СП (изучение имеющихся конкурсов по-
казало, что все они организовываются частными 
фондами, либо регионами РФ, либо иностранными 
инвесторами, но на федеральном уровне социальное 
предпринимательство не поддерживается в необхо-
димом объеме);[2]

- высокие ставки арендной платы;

- отсутствие гарантированного устойчивого спро-
са на данный вид услуг;

- недостаток процессов ассимиляции зарубеж-
ной практики и собственных теоретических изыска-
ний,[17] в то же время слепое копирование западных 
моделей без оглядки на российские реалии бизне-
са;[2]

- практически полное отсутствие культуры кор-
поративной социальной ответственности;

- слабое развитие гражданского сознания у росси-
ян;[11]

- высокий уровень коррупции;
- экономическая и политическая нестабильность;
- высокие налоги;
- отсутствие программ поддержки данной дея-

тельности (в т.ч. программ развития малого и сред-
него бизнеса), являющихся важнейшим фактором 
развития социального предпринимательства.

Таким образом, СП – это достаточно перспектив-
ное направление развития малого и среднего биз-
неса, так как развитие данного направления содей-
ствует более полной занятости, расширению спектра 
и качества социальных услуг, их большей доступно-
сти всем слоям населения. Решение вышеуказанных 
проблем позволит не только поощрить развитие СП, 
но также стимулировать становление гражданского 
общества с более высоким уровнем зрелости и каче-
ством жизни. ■

Рисунок 1 - Классификация социальных предприятий в России
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Аннотация: В данной работе авторы обраща-
ются к сущности церковного (канонического) права 
как особой правовой конструкции, где каноническое 
право является стержневым элементом церковно-
го, формализованной частью божественного закона, 
отражающего догматы веры, и, предопределяет со-
ответствующие поведенческие стандарты, целью 
которого является применение догмы к практиче-
ским ситуациям в повседневной жизни православ-
ных христиан, т.е.  их духовному совершенствова-
нию. Особое внимание уделено его особенностям, 
которые детерминированы сущностью Церкви как 
института, целями ее деятельности, источниками. 

Вместе с тем, церковное (каноническое) право, 
рассматривается во взаимосвязи со светской (госу-
дарственной) нормативно-правовой системой, т.е.  
как особенное, но неотъемлемая часть системы пра-
ва, исходя из чего, оно исследуется по его существу, 
как и всякое другое право: в смысле субъективном, 
объективном, идеальном и формальном, т. е. во всех 
значения права, которые ему свойственны вообще.

Abstract: In this paper, the authors refer to the 
essence of ecclesiastical (canonical) law as a special 
legal structure, where canon law is the core element of 
the ecclesiastical, a formalized part of the divine law 
that reflects the dogmas of faith, and predetermines the 
appropriate behavioral standards, the purpose of which 
is to apply dogma to practical situations in everyday life 
of Orthodox Christians, i.e. their spiritual development. 
Particular attention is paid to its features, which are 
determined by the essence of the Church as an institution, 
the goals of its activities, and sources.

At the same time, ecclesiastical (canonical) law 
is considered in conjunction with the secular (state) 
legal system, i.e. as a special, but an integral part of the 
system of law, on the basis of which, it is investigated in 
its essence, like any other law: in the sense of subjective, 
objective, ideal and formal, i.e. in all the meanings of law 
that are inherent in it in general.

Ключевые слова: религия, церковь, право, дог-
мат, канон. 

Key words:  religion, church, law, dogma, canon.

«Церковь Христова представляет собою общество особого рода, отличное 
по своему назначению и характеру от других исконных форм общежития, 
самобытное по своему происхождению и существованию. Она не сливается ни с 
государством, ни с семьей, ни с каким-либо другим институтом общественно-
житейского характера. Она заняла особое положение среди других культурных 
факторов и форм общежития, имеющих в виду житейские назначения. 
Соответственно этому и правовые нормы, по которым живет и управляется 
Церковь, составляют особую область права, стоящую параллельно праву, 
получающему свое происхождение и значение от государства».

И. Бердников
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«Как общество лиц, связанных между собою системою известных 
отношений, Церковь существует в среде других обществ и становится 
к ним в такое или иное отношение, как организация от них отличная. 
Как отношения членов Церкви внутри Церкви, так и отношения Церкви 
к другим общественным союзам определяются известными нормами. 
Эти нормы суть нормы права. Таким образом Церковь входит в область 
права с двух сторон: как общество, имеющее внутренний строй, и как 
общество, стоящее в определенных отношениях к другим обществам».

М. Остроумов
«…природе Церкви Христовой не только не противна природа 

права, а, наоборот, в божественном праве Церкви находит себе 
усовершенствование право человеческое. Улучшение правосознания 
человеческого, есть одно из призваний Церкви. Так явствует из посланий 
Св. Апостолов».

Н. Заозерский
«…потребность религиозная также может служить основой 

права подобно тому, как и всякая другая потребность человека. 
Но религиозная потребность лиц, исповедующих христианскую 
православную веру, может удовлетворяться через посредство церкви. 
Следовательно, христианская религия даёт основу для происхождения 
права в области, обнимающей религиозную жизнь церкви. Или иначе 
христианская религия служит основанием права церкви».

М. Горчаков

Актуальность темы исследования обусловлена 
ролью и местом   церковного (канонического) пра-
ва в системе религиозных отношений, его влияни-
ем на светскую систему права, которая, в свою оче-
редь, осуществляет целый ряд  социально - значи-
мых функций в системе общественных отношений, 
и последняя, в божественном праве Церкви находит 
себе необходимые основания для усовершенствова-
ния существующих норм права.

Церковное (каноническое) право по сути было 
одной из важнейшей составляющей того фундамен-
та, на котором происходил генезис всей российской 
системы права, а, следовательно, оказало значи-
тельное влияние на всю систему государственных 
нормативно - правовых актов, правоотношений и 
правопорядок.

И здесь будет уместным привести суждение о 
роли религии как источнике права известного рос-
сийского правоведа А.А. Алексеева, который писал: 
«Вовсе не случайно ближайшей исторической пре-
досновой права в строго юридическом смысле яви-
лась религия, сакральные начала» [2, с.137].  

Канонического (церковное) право, будучи ча-
стью общей системы права, имеет свои особенные 
черты, т.е. оно является особой правовой конструк-
цией, имеющей лишь только для нее характерные 
структуру, признаки и свойства.

Обращение к данной теме обусловлено и тем, 
что каноническое (церковное) право, будучи неотъ-
емлемой частью общей системы права, оказывает  
значительное воздействие всю систему правовых 
институтов государства, на правосознание мирян,  и 
оно, в свою очередь,  способствует достижению важ-
нейших государственных целей, которые конкрети-
зированы в разделе IV государственной программы 
«Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 
28.04.2011 № ПР- 1168), основные положения кото-
рого гласят: 

 «  IV. Цели и основные направления государ-
ственной политики

14. Целями государственной политики являют-
ся:

1) формирование в обществе устойчивого уваже-
ния к закону и преодоление правового нигилизма;

2) повышение уровня правовой культуры граж-
дан, включая уровень осведомленности и юридиче-
ской грамотности;

3) создание системы стимулов к законопослуша-
нию как основной модели социального поведения;

4) внедрение в общественное сознание идеи до-
бросовестного исполнения обязанностей и соблю-
дения правовых норм» [27].

Значимость данной темы детерминирована и 
тем, что каноническое (церковное) право будучи 
взаимосвязано с   различными отраслями светского 
права, оказывает на него позитивное влияние, по-
тому как привносит в его основополагающие прин-
ципы и идею человека как создания Творца, т.е.  
нормы канонического права дают конкретные он-
тологические установки для создания других норм, 
которые появляются в общественных отношениях 
и определяют права человека [47;48;49].

Цели и задачи исследования. Целью нашего ис-
следования является комплексное теоретическое 
рассмотрение русского канонического (церковного) 
права как особой нормативно-правовой системы, 
осуществляющей регуляцию как внутрицерковных, 
так и внешнецерковных отношений в целом.

Объект исследования - церковное (канониче-
ское) право как нормативная система.

Юриспруденция
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Предмет исследования –  источники, содержание, 
структура и специфические  черты  канонического 
(церковного) права и ее взаимосвязь с общей систе-
мой права.

Методологическую основу настоящего иссле-
дования составляет комплекс методов, таких как: 
диалектический, логический метод, анализ, син-
тез, дедукции и индукции, системно-структурный, 
историко-догматический, который взаимосвязан со 
сравнительным.

 Для выяснения предельно точного понимание 
существа предмета, выражаемого понятием «кано-
ническое (церковное) право», необходимо выяснить 
суть и значение таких терминов и понятий как -  ре-
лигия, право и церковь, канон и догма и затем, соот-
ветственно, определения отношений между ними.

В первую очередь, мы обратимся к этимологии  
термина «религия», а затем и к сущности понятия 
«религия», т.е. нам необходимо дойти, говоря язы-
ком философии, до самых предельных оснований.

Согласно толкования данного в Большом энци-
клопедическом словаре термин «религия» проис-
ходит «от лат. religio – означающего – набожность, 
святыня, предмет культа» [6, с.1009].

 По мнению известного российского религи-
озного философа и правоведа И.А. Ильина «слово 
«religio» производится от глагола «religare» (хотя 
латинские писатели считали, что - либо от глагола 
«religere» (Цицерон), либо от глагола «religare» (Лак-
таций) [43, с.6], оно выражает: совестливость, бояз-
ливость, осторожность, боязнь, мучение, беспокой-
ство совести, т.е. чувство ответственности и лишь в 
дальнейшем – богопочитание, богослужение, рели-
гию, веру» [15, с.99].

Мы полагаем, что точка зрения Ильина более 
правильна, потому как «по первому словопроиз-
водству, в слове «religio» выражается та идея, что 
человек избирает себе Бога, как высшее благо, к 
достижению которого он стремится и в достиже-
нии которого находит себе успокоение. По другому 
словопроизводству «religio» выражает собой идею 
связи, соединения человека с высшим Существом. 
Последнее словопроизводство считается более пра-
вильным» [42].

С.Н Булгаков в своей фундаментальной работе 
«Свет невечерний», определяя сущность религии,  
также исходил из того, что термин религия происхо-
дит от лат.«religio – religare» и означает «связь, свя-
зывать, соединять» [7, с.12] и потому он определил 
религию как «опознание Бога и переживание связи 
с ним»[7, с.12], она «есть связь не только человека 
с Божеством, но и человека с человечеством, или 
последнее и предельное его утверждение в своей 
человечности, притом связь эта крепче, онтологич-
нее, нежели всякая иная…» [7, с.52],  ее существо за-
ключается «именно и состоит в опытном опознании 
того, что Бог есть, т.е. что  над миром имманентным, 
данным, эмпирическим существет мир иной, транс-
цендентный, божественный, который становится 
в религии доступным и ощутимым…» [7, с.21] и за-
ключает свою мысль тем, что «Бог – вот основное 

содержание и основная  «категория» религии» [7, 
с.21].

Мы должны констатировать, что в части опре-
деления религии также не существует единого 
мнения. Так, известный религиовед Ф. М. Мюллер 
считает, что религия – это то умственное состояние, 
которое «делает человека способным понять Беско-
нечное под различными именами» [39, с.18]. Такой 
же, достаточно широкой трактовки, придерживает-
ся Э. Фромм, который в своей работе «Психоанализ и 
религия» пишет, «что под религией я понимаю раз-
деляемую группой систему мышления и действия, 
позволяющую индивиду вести осмысленное суще-
ствование и дающую объект для преданного служе-
ния» [55, с.158]. 

Классик социологической мысли Э. Дюркгейм 
дал определение религии как «единой системы ве-
рований и ритуалов, имеющих отношение к священ-
ным вещам, то есть к вещам избранным, - верований 
и ритуалов, которые объединяют в одну единую ду-
ховную общину, называемую церковью, всех тех, кто 
является ее приверженцами» [Цит. по: 52, с.29].  

Аналогичную позицию в этимологическом зна-
чении термина «религия» занимает Е.Н. Трубецкой 
[50, с.192].)  и современный религиовед М. Форвард 
[52, с.21].

Б.П. Вышеславцев пишет, что «религия есть одно-
временно признание Божественности Бога и Боже-
ственности самого человека. Религия есть нахожде-
ние Бога в себе и себя в Боге…» [8, с.273].

П.А. Флоренский в определении религии выделя-
ет как онтологический, так и феноменологический 
аспект и согласно его мысли «если онтологически 
религия есть жизнь нас в Боге и Бога в нас, то фено-
меналистически – религия есть система таких дей-
ствий и переживаний, которые обеспечивают душе 
спасение» [51].

С.Л. Франк в определении религии делает акцент 
на сущности религиозной веры и приходит к тому, 
что «… религия есть видение некой сверхрацио-
нальной правды, удовлетворение нужды человече-
ского духа, выходящее за пределы разумного или 
рационально-морального его начала» [53, с.303].

Одно из обобщенных и общепринятых определе-
ний религии, на наш взгляд,  дано в полном церков-
но-славянском словаре, где дается такое  разумение 
- «собственно нравственная связь человека с Богом, 
богопочтение» [34, с.547].

Исходя из предмета нашего исследования, мы 
в обязательном порядке рассмотрим толкование 
того, что следует понимать под религией, извест-
ных российских юристов – специалистов по церков-
ному (каноническому) праву, которые подходили к 
нему с точки зрения правовой, т.е. из возникающих 
на ее основе норм права и правоотношений.

Исходя из этого, мы, в первую очередь, обратим-
ся к точке зрения М.И. Горчакова, которую он изло-
жил в своей работе «Лекции по церковному праву», 
которые он читал в Санкт - Петербургском универ-
ситете в 1898/9 ак. г., где он писал о том, что в «каж-
дом человеке есть врожденная, почти неистребимая 
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потребность установить свои отношения, как су-
щества разумного и свободного ко всему сущему и 
его первопричине к - Богу. Потребность эта служит 
психическим основанием бытия такого явления в 
человеческом роде, которое называется религиею 
или верою.

Субъективном или психическом смысле религия 
или вера по существу форма личных отношений че-
ловека ко всему сущему, его первопричине и нрав-
ственного его настроения, образовавшегося под 
влиянием воззрений эти отношения.

 В объективном смысле слова религия есть со-
вокупность учений и догматов веры признаваемых 
обществами верующих те истины, которые откры-
вают им  самого Бога» [23, с.16].

Остроумов М. в своей работе посвященной цер-
ковному праву - «Очерк Православного церковного 
права». в отношении того, что стоит за понятием 
религия писал: «Религия есть живое, объективное, 
следовательно, фактическое отношение между ко-
нечным существом человека и Божеством, между 
самосознательною волею человека и волею абсо-
лютного Существа… не есть однако отношение од-
ного какого-нибудь человека к Богу, а есть отноше-
ние к Богу рода человеческого» [30, с.12].

Особый интерес для нас представляет суждение 
о религии П.А. Лашкарева, которое он изложил в 
своей работе «Право церковное в его основах, ви-
дах и источниках. Из чтений по церковному праву» 
опубликованной в 1889 году, где он обращаясь к 
существу того, что следует разуметь под религией, 
обращается к римскому наследию, в котором, как 
известно, право было одним из основных.

В первую очередь он подчеркивал роль религи-
озно – общественных установлений, и в этой части 
писал: «Собственно под религиею (religio) римляне, 
от которых заимствовано это слово, разумели чув-
ства благоговения, страха, ужаса, и т. п., которое воз-
буждала в человеке присущая как природы види-
мой вообще, так делам человеческим в особенности 
высшая божественная сила.

 Различали они религию к Богу (ad Deum religio), 
разумея под нею ряд чувств, рождающихся в чело-
веке из общего сознания его зависимости от той 
таинственной и высочайшей силы, которою все 
держится и все управляется в мире; различали они 
и религию общественного порядка человеческой 
жизни, разумея под нею того же свойства чувство 
охраняющее неприкосновенность тех или иных 
отношений или учреждений человеческого обще-
жития представлением присущей им той же боже-
ственной силы. О последней религии говорили они, 
когда употребляли выражения: религия крови и 
свойства, религия обета, религия клятвы, религия 
гробов, религия места и т. д.

 Разумея под религиею, в собственном смысле, 
ряд такого рода чувств, римляне называли иногда 
этим именем и всю совокупность понятий о Боге и 
Его отношениях к миру и человеку с одной сторо-
ны, и совокупность обязанностей человека в от-
ношении к Богу, выражающихся в установлениях 

общественного и частного культа и в соблюдении 
разного рода законов человеческого общежития, 
признанных за выражение божественной воли, — с 
другой. В последнем смысле слово религия вошло в 
общее употребление и у новейших народов.

 Но в строгом смысле и на языке юридическом 
у римлян под религиею разумелось именно религи-
озное чувство или религиозная совесть, охраняю-
щая неприкосновенность тех или иных верований, 
учреждений и отношений общественных и част-
ных» [22].

Мы считаем, что приведенная юридическая 
трактовка того, что разумеется под религией, будет 
нами взята за основу, т.к. достаточно обоснованна 
и во многом отражает суть того, что впоследствии 
будет названо церковным (каноническим) правом.

Далее нам следует обратиться к сущности того, 
что стоит за термином и понятием «церковь».

В первую очередь обратимся к этимологии этого 
термина.

Согласно имеющихся в нашем распоряжении 
источников сам термин «церковь» имеет древне-
греческое происхождение, от – ἡ ἐκκλησία (ekklēsia) 
– образовано от глагола ἐκκαλέω (ekkaleō), который 
значит «вызывать», «призывать» [16].

Р. Зом в отношении слова «экклезия», которое 
употреблялось на классическом греческом языке, 
считает, что оно означало «созванное глашатаем на-
родное собрание свободных граждан (ekkletoi), пра-
вящее народное собрание греческой республики» 
[14].

Авторы «Словаря библейского богословия», в ча-
сти древнегреческого слова εκκλησία («екклезия») 
также  подчеркивают это обстоятельство, и счита-
ют, что оно обозначало собрание δήμος'а, народа как 
политической силы [56]. Слово έκκλησία всегда оз-
начает «кагал», но «кагал» иногда передается и дру-
гими словами, в частности словом συναγωγή (напр., 
Числ 16.3; 20.4; Втор 5.22), которое чаще всего соот-
ветствует священническому термину «эдах» [32].

Относительно употребленных понятий «кагал» 
(точнее «кахал» - авт.) и «эдах» поясним, что они 
вместе обозначали идею собрания для религиоз-
ных целей [32]. Слово «кахал» первоначально вы-
ражает идею созыва израильского народа с целью 
отправления культа, воздавания почестей Богу и 
внимания Его воле и исполнения ее; в следующем 
же, производном, значении кахал – это святое обще-
ство Избранного Народа» [32], а термин «эдах» обо-
значает людей, собравшихся перед скинией, и его 
можно удачно перевести как «народ Божий» [32   ].

Библейский словарь в части того, что обозна-
чал термин «церковь» прямо указывает, что «слово 
«церковь» означает собрание. Ветхозаветная цер-
ковь включала представителей Израильского на-
рода, с которым Бог заключил союз-завет. Церковь 
Христова включает верующих в Бога-Троицу, во 
Христа как вочеловечившегося Сына Божьего, Иску-
пителя, вне зависимости от их национальной, соци-
альной, половой принадлежности и т. п.» [59].

Также необходимо привести   точку зрения, от-
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носительно этимологии термина «церковь», нашед-
шую свое отражение в православной энциклопедии 
«Азбука веры», где указывается на то, «русское сло-
во «церковь» имеет греческую основу — слово το 
κυριακόν (kyriakon). Так греки ІV и V веков обознача-
ли церковь в смысле здания или храма. Образован-
ное от греческого слова «Господь» (Κύριος), дослов-
но оно значило «Дом Господа» [58]. 

Заключая рассмотрение этимологии и значения 
термина «церковь» отметим, что он буквально озна-
чал собрание, что нашло свое отражение в Библей-
ском словаре, где указано, что это слово имело такой 
смысл, т.к.  «Ветхозаветная церковь включала пред-
ставителей Израильского народа, с которым Бог за-
ключил союз-завет. Церковь Христова включает ве-
рующих в Бога-Троицу, во Христа как вочеловечив-
шегося Сына Божьего, Искупителя, вне зависимости 
от их национальной, социальной, половой принад-
лежности и т. п.» [60].

Церковь должна быть понята «как некая Боже-
ственная данность, в себе пребывающая и себе само-
тождественная, как факт Божественного изволения, 
совершающегося в мире. Церковь есть или дана в 
известном смысле и независимо от своего истори-
ческого возникновения – она возникает, потому что 
есть, – в плане Божественном, надчеловеческом. И 
она существует в нас не как установление или обще-
ство, прежде всего, как некая духовная самоочевид-
ность или данность, как особый опыт, как жизнь» 
[57].

Отметив то обстоятельство, что термин «цер-
ковь» подразумевает сообщество верующих, то мы   
сразу же отметим то, что под ними мы будем разу-
меть, прежде всего, тех лиц, «которые, сочетавшись 
Христу через крещение, составляют народ Божий, 
благодаря чему они по-своему становятся участни-
ками священнического, пророческого и царского 
служения Христа и призываются – в соответствии с 
положением каждого из них – к осуществлению той 
миссии, которую Бог доверил Церкви исполнять в 
мире» [62].

В настоящее время общепринятое определение 
того, что следует разуметь под понятием «церковь» 
нашло свое отражение в основополагающем доку-
менте Русской Православной Церкви – «Основы со-
циальной концепции Русской Православной Церк-
ви», где она определяется как: «…собрание верую-
щих во Христа, в которое Им Самим призывается во-
йти каждый. В ней «все небесное и земное» должно 
быть соединено во Христе, ибо Он — Глава «Церкви, 
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все 
во всем» (Еф. 1. 22-23). В Церкви действием Святого 
Духа совершается обожение творения, исполняется 
изначальный замысел Божий о мире и человеке» 
[29].

Здесь же поясняется, что «Церковь являет ре-
зультат искупительного подвига Сына, посланно-
го Отцом, и освящающего действия Духа Святого, 
сошедшего в великий день Пятидесятницы. По 
выражению святого Иринея Лионского, Христос 
возглавил Собою человечество, стал Главою об-

новленного человеческого естества — Его тела, в 
коем обретается доступ к источнику Святого Духа. 
Церковь — единство «нового человека во Христе», 
«единство Божией благодати, живущей во множе-
стве разумных творений, покоряющихся благодати» 
(А.С. Хомяков). «Мужчины, женщины, дети, глубоко 
разделенные в отношении расы, народа, языка, об-
раза жизни, труда, науки, звания, богатства... — всех 
их Церковь воссоздает в Духе... Все получают от нее 
единую природу, недоступную разрушению, приро-
ду, на которую не влияют многочисленные и глубо-
кие различия, которыми люди отличаются друг от 
друга... В ней никто отнюдь не отделен от общего, 
все как бы растворяются друг в друге простой и не-
раздельной силой веры» (святой Максим Исповед-
ник)» [29].

Она являет собой «богочеловеческий организм. 
Будучи телом Христовым, она соединяет в себе два 
естества — божеское и человеческое — с присущи-
ми им действованиями и волениями. Церковь связа-
на с миром по своей человеческой, тварной приро-
де. Однако она взаимодействует с ним не как сугубо 
земной организм, но во всей своей таинственной 
полноте. Именно богочеловеческая природа Церк-
ви делает возможным благодатное преображение и 
очищение мира, совершающееся в истории в твор-
ческом соработничестве, «синергии» членов и Гла-
вы церковного тела.

Церковь — не от мира сего, так же, как ее Господь, 
Христос — не от мира сего. Но Он пришел в этот 
мир, «смирив» Себя до его условий, — в мир, кото-
рый надлежало Ему спасти и восстановить. Церковь 
должна пройти через процесс исторического кено-
зиса, осуществляя свою искупительную миссию. Ее 
целью является не только спасение людей в этом 
мире, но также спасение и восстановление самого 
мира. Церковь призвана действовать в мире по об-
разу Христа, свидетельствовать о Нем и Его Царстве. 
Члены Церкви призваны приобщаться миссии Хри-
стовой, Его служению миру, которое возможно для 
Церкви лишь как служение соборное, «да уверует 
мир» (Ин. 17. 21). Церковь призвана служить спасе-
нию мира, ибо и Сам Сын Человеческий «не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10. 
45)» [29].

 Приведя предельно точное определение того, 
что стоит за понятием «церковь», мы обратимся к 
суждениям классиков по церковному (каноническо-
му) праву, которые акцентировали свое внимание на 
юридической трактовке, и соответственно указыва-
ли соответствующие атрибуты церкви, которые за-
тем и предопределили специфику данного права.

Горчаков М. в своей работе «Лекции по церков-
ному праву» в первую очередь задет вопрос - Что же 
такое церковь?  Отвечая на него пишет о том, что 
«понятий о церкви довольно много; с точки зрения 
науки – это понятие определяется следующим обра-
зом.

 Русское название «церковь», у славянских на-
родов – «црква», «цирковь», немецкое – «Kirche», 
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шведское – «kyrka», английское – «church» (черч), 
итальянское – «chiesa» (кьезе), производится от гре-
ческого прилагательного «κνϱιακὸν», т. е. οίκία или 
κνϱιακον, т. е. οίκόν, что значит «дом Господень» и по 
употреблению своему совершенно соответствует 
греческому же слову – «ξκκληϭία», более употреби-
тельному у римлян и реманских народов (ecclesia, 
iglesia, eglise)» [10].

Мы видим, что автор уточняет использование 
термина «церковь» в различных языках и затем   
указывает, что «по смыслу греческих классиков это 
слово означает правильно созванное общественное 
или народное собрание (от гл. «ξκκαλεἵν»), в котором 
присутствуют равноправные члены» [10]. И «в кни-
гах Нового Завета «ξκκληϭία» означает:

 1) особое установление или учреждение, соз-
данное Иисусом Христом для верующих в Него, как 
сына Божия; сюда относятся, например, слова Хри-
ста: «Созижду церковь мою и врата адовы не одоле-
ют ю»;

 2) общество или собрание людей, верующих в 
Иисуса Христа, – например «… аще же и церковь про-
слушает» и т. д. и 

3) то и другое нераздельно.
 В письменных памятниках христианских пи-

сателей первых веков, под церковью поднимается 
основанное Иисусом Христом организованное во 
внешнем устройстве и внутренне объединенное 
общество христиан, принадлежность к которым 
обуславливалась определенными внутренними 
качествами, как - то: знанием вероучения христи-
анского, жизнью по закону Христову и внешними, 
– крещением, следованием известным правилам, за 
неисполнение которых грозило отлучение…» [10].

М.Е. Красножен свое видение того, что есть цер-
ковь также изложил в работе «Краткий очерк цер-
ковного права», где аргументированно отмечал то 
обстоятельство, что ««каждое вероисповедание 
имеет в настоящее время своё особое понятие о 
церкви, основанное на его догматическом учении. 
Православная церковь определяет своё название 
следующим образом: «Церковь есть от Бога уста-
новленное общество людей, соединённых право-
славною верою, Законом Божиим, священноначали-
ем и таинствами».

 И исходя из «этого догматического определения 
церкви видно:

1) церковь есть союз религиозный, существу-
ющий для достижения высших религиозно-нрав-
ственных целей человечества, указанных христиан-
ством;

2) это союз видимый, внешний, а не внутренний 
только или духовный;

3) церковь, как внешний религиозный союз, име-
ет своё правительство и свою организацию» [21].

Достаточно интересное суждение в отношении 
того, что есть церковь изложил М. Остроумов, ко-
торый прежде чем определить суть церковного 
права, обращает внимание на то, что «христианская 
церковь есть основанное Господом нашим Иисусом 
Христом для освещающего возрождения человече-

ства общество, в котором через учение веры, через 
таинства и через видимое иерархическое руковод-
ство посредством невидимого действия благодати 
Святого Духа под невидимой Главой Самим Иисусом 
Христом в душах верующих в Него и самоотвержен-
но исполняющих заповеди Его осуществляется все-
общее невидимое царствие Божие» [30, с.16-17] .

И далее отмечает, что «в Церкви, как среде воз-
рождения, должно существовать две стороны: 
Божеская и человеческая, которые в акте возрож-
дения человека должны приходить во взаимодей-
ствие. Божескую сторону составляете божественная 
сила благодати Святого Духа, а человеческую— че-
ловеческая природа, управляемая свободным про-
изволением» [30, с.18]. А потому, «как общество лиц, 
связанных между собою системою известных отно-
шений, Церковь существует в среде других обществ 
и становится к ним в такое или иное отношение, как 
организация от них отличная. Как отношения чле-
нов Церкви внутри Церкви, так и отношения Церк-
ви к другим общественным союзам определяются 
известными нормами. Эти нормы суть нормы пра-
ва. Таким образом Церковь входит в область права 
с двух сторон: как общество, имеющее внутренний 
строй, и как общество, стоящее в определенных от-
ношениях к другим обществам» [30, с.20-21].

Более развернутое понимание того, что стоит за 
понятием «церковь» дал А.С. Павлов, в своем труде 
(который печатался по частям, в виде отдельных 
статей, в «Богословском Вестнике» за 1899 – 1902 
гг.) «Курс Церковного права» (опубликованного по-
сле смерти автора в 1902 году), где писал: «Итак, 
церковь для верующих в Иисуса Христа есть непо-
средственно божественное учреждение, в котором и 
через которое осуществляется в роде человеческом 
идея царства Божия на земле, т. е. сообщается лю-
дям истинное богопознание и подаются благодат-
ные силы и средства к духовному их возрождению, 
к приведению их воли в согласие с волей Божией и к 
достижению конечной цели христианской религии 
– единению человека с Богом в вечной жизни. Это 
- догматическое понятие о Церкви, составляющее 
один из членов христианского исповедания веры, в 
котором указаны следующие свойства церкви:

 1) она есть едина, потому что и христианская 
религия одна, та именно, которую проповедовал 
Иисус Христос и Его Апостолы и которая, как Боже-
ственное Откровение, предана церкви для неизмен-
ного (следовательно, непогрешительного) сохране-
ния на все времена; 

2) церковь есть святая, потому что она происхо-
дит от Бога и имеет целью освящение человека, т. е. 
уподобление его Богу;

 3) церковь есть вселенская, потому что Боже-
ственный Основатель ее возвестил Свою религию 
и принес Свою искупительную жертву для спасения 
всего рода человеческого, доколе он существует;

 4) церковь есть апостольская, потому что от 
Апостолов ведет она свою

иерархию и от них получила коренные начала 
своего устройства» [31].
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Он подчеркнул, что «в изложенном догматиче-
ском понятии о церкви указано и внутреннее, не-
видимое существо ее, и внешнее, видимое. Как союз, 
основанный на религиозной вере, действие которой 
обращено прежде всего на внутреннюю сторону че-
ловека, на его душу, церковь представляется неви-
димым, духовным союзом верующих в Иисуса Хри-
ста» [31].

Архиепископ Григорий (Афонский) вышеприве-
денные юридические характеристики церкви, учи-
тывая содержание всей совокупности божественно-
го права, дополняет следующими:

«1. Церковь есть непосредственно божественное 
учреждение, имеющее цель осуществить в роде че-
ловеческом восстановление падшего человека и со-
единить его с Богом. И Церковь имеет на это боже-
ственное право.

2. Как видимое общество верующих во Христа в 
видимой человеческой жизни, Церковь имеет нуж-
ду в определенном внешнем порядке своей земной 
жизни. И Церковь уполномочена своим Основате-
лем устанавливать этот порядок, сообразно своему 
существу и назначению, и охранять его от всяких на-
рушений со стороны частного произвола.

3. Церковь была основана на все времена и для 
всего человечества. Однако усилия ее внешней жиз-
ни не всегда и не везде одни и те же. Поэтому Цер-
ковь при осуществлении своей задачи имеет нужду, 
а, следовательно, и право, изменять формы своего 
внешнего порядка и дисциплины, поскольку этот 
порядок не связан с самим существом Церкви.

4. Церковь как видимое общество, живя в обык-
новенных человеческих условиях, имеет нужду и в 
материальных средствах для осуществления своих 
целей спасения рода человеческого.

5. Основатель Церкви, Иисус Христос, дал своей 
Церкви только основные черты ее устройства и об-
щую власть действовать в мире сообразно своему 
назначению. Поэтому нормы божественного права 
служат только основаниями, критериями и высши-
ми началами церковного права, которое никак не 
может противоречить положительному церковному 
праву, созданному самой Церковью» [3]. 

Н.К. Соколов исследуя сущность церковного пра-
ва исходил из того, что оно детерминировано пре-
жде всего природой христианской церкви, которая 
в свою очередь «определяется конечной целью хри-
стианской религии»[41, с.3], и  «эта цель заключа-
ется в том, чтобы уничтожить противоположность 
между божественным законом и человеческой во-
лей посредством свободного, при содействии Бо-
жьей благодати достигаемого подчинения человека 
божественной воле, другими словами: в воспитании 
человечества согласно с волей божественной и в до-
стижении через то высшей, последней цели бытия 
человека – вечного усовершенствования в Боге»[41, 
с.3].

Исходя из этого он приходит к тому, что «церковь 
сама по себе не есть институт юридический, а нрав-
ственное царство Божие на земле». Исходя из этого, 
Н. К. Соколов выделял следующие отличительные 

признаки Церкви:
 Во-первых, союз религиозный, …основанием его 

служит вера в учение и учреждения, установленные 
Основателем христианства» [41, с.6].

 Во-вторых, «это союз видимый, внешний, а не 
внутренний только духовный союз людей одинако-
вых религиозных убеждений» [41, с.6].

 В-третьих, «церковь, как внешний религиозный 
союз, имеет твердо установленный порядок и соот-
ветствующую ее внутренней сущности внешнюю 
организацию» [41, с.7].

В - четвертых, «это церковный союз, который 
приходит необходимо в соприкосновение с други-
ми политическими и общественными союзами» [41, 
с.7].

Отдельно следует сказать и о взглядах епископа 
Иоанна Смоленского (Соколов), который в работе 
«Опыт Курса Церковного Законоведения», исследуя 
существующие точки зрения на то, что есть церковь 
просто отмечает, что это « богоучрежденное обще-
ство верующих в Иисуса Христа, соединенных меж-
ду собой в общий духовный союз единством веры, 
освящаемых благодатью Св. Духа в таинствах, и под 
невидимым Главою – Христом, преемственной от 
Апостолов властью духовно управляется ко спасе-
нию»[13, с.3].

Такой же точки зрения относительно того, что 
стоит за понятием «церковь»  придерживался и за-
коноучитель Императорского училища правоведе-
ния М. И. Богословский, который считал, что «Цер-
ковь Христианская есть собрание последователей 
Иисуса Христа, соединенных между собой на тот 
конец, чтобы хранить, открыто свидетельствовать, 
утверждать и распространять веру, преподанную Го-
сподом Иисусом Христом и Его Апостолами, и таким 
образом приготовляет на земле людей для царства 
небесного» [Цит. по:12].

Это же видение того, что есть Церковь, выска-
зал  М. А. Остроумов, когда писал: «Христианская 
церковь есть основанное Господом нашим Иисусом 
Христом для освещающего возрождения человече-
ства общество, в котором через учение веры, через 
таинства и через видимое иерархическое руковод-
ство посредством невидимого действия благодати 
Святого Духа под невидимой Главой Самим Иисусом 
Христом в душах верующих в Него и самоотвержен-
но исполняющих заповеди Его осуществляется все-
общее невидимое царствие Божие» [30, с.16-17].

Особо также выделяется суждение о церкви Р. 
Зома, которые он отразил в работе «Церковный 
строй в первые века христианства», где выделил ее 
(церкви) такие свойства   как: 

-  сущность Церкви духовная; 
- церковь хочет быть водимой, управляемой го-

сподством Божественного Духа;
- церковь держится вещественной истины, т. е. 

того, чтобы по истине возвещались, приносились в 
мир, приводились в действие Божественное слово и 
Божественная воля;

- сущности церкви ненавистно всякое принуж-
дение, потому что только свободное усвоение Боже-

Юриспруденция



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №2 (156) / 2023 27

ственного имеет духовную ценность» [14].
Она по своему существу «есть в силу своего иде-

ала и своей сущности Христианство, Народ Божий и 
Царство Божие, Тело Христово на земле» [14].

По его мнению, «экклесия означает всякое со-
брание, представляющее, в догматическом отноше-
нии, для веры, по своей духовной ценности собра-
ние христианства, собрание с Богом и перед Богом 
(Христом) новозаветного народа (Eine Verfammlung 
des neutestamentlichen Bundesvolkes). И этому  суж-
дению он подставляет следующее положительное 
подтверждение – слова Господа (Мф. 18:20) «где 
двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди 
них». Где Господь, Глава тела, там и христианство; 
где двое или трое собраны во имя Христа, там и на-
род Божий, новозаветный Израиль, там и все хри-
стианство, со всеми, выпавшими на его долю, обето-
ваниями, потому что Христос, Который все во всем, 
посреди него. Где Христос, там и Экклезиа (народ 
Божий), отсюда, ставшее рано поговоркой положе-
ние: «ubi tres, ibi ecclesia» [14].

В целом же, он отказывает существованию от-
дельной отрасли права- церковного, как противо-
речащей природе церкви, на основе вышеприве-
денных аргументов, против которых выступали 
наши отечественные правоведы - специалисты по 
церковному(каноническому)праву, аргументацию 
которых мы рассмотрим ниже.

Мы полагаем, что к вышеприведенным нами 
точек зрения на юридическую сущность понятия 
«церковь» следует дополнить и суждением обще-
признанного специалиста в области церковного 
права И.С. Бердникова, который в работе  «Краткий 
курс церковного права Православной Церкви» отме-
чает тот факт, что «церковь Христова представляет 
собою общество особого рода, отличное по своему 
назначению и характеру от других исконных форм 
общежития, самобытное по своему происхождению 
и существованию. Она не сливается ни с государ-
ством, ни с семьей, ни с каким-либо другим инсти-
тутом общественно-житейского характера. Она за-
няла особое положение среди других культурных 
факторов и форм общежития, имеющих в виду жи-
тейские назначения» [5].

Одно из последних определений того, что есть 
церковь ( через призму нашего исследования – авт.), 
привел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
который  выражая  благодарность президенту Рос-
сии Владимиру Путину (по случаю даты его интро-
низации – 01.02.2023 г.) за создание благоприятных 
условий для жизни Русской православной церкви, 
сказал о том, что  «церковь остается островом сво-
боды, потому что в первую очередь нашим законом 
является не закон человеческий, а закон божий, ко-
торый отображается в сердце человека через голос 
его совести» [33].

Мы считаем, что все вышеприведенные нами 
точки зрения на сущность того, что следует раз-
уметь под понятием «церковь» с точки зрения 
юридической, достаточно полно отразили все ее 
сущностные черты, которые в свою очередь, предо-

пределили особенности церковного (каноническо-
го) права.

Далее, логика нашего исследования настоятель-
но требует определиться с сущностью права, что   
необходимо для того, чтобы более полно и точно 
представить себе, что же представляет собой ка-
ноническое (церковное) право. И для этого мы об-
ратимся к классикам российской правовой мысли, 
которые в определении того, что следует под ним 
разуметь, выделяют его сущностные черты [См. бо-
лее подробно:45;46].

Конечно же, исходя из формата нашей работы, 
мы не будем осуществлять анализ значительной 
массы определений (которые существуют в насто-
ящее время) того, что стоит за понятием «право», 
классификацию существующих концепций, т.к. это 
не входит в нашу задачу и приведем лишь те сужде-
ния, которые, на наш взгляд, которые более полно и 
точно отражают его суть.

Приступая к рассмотрению различных точек 
зрения на право нельзя не привести высказывание 
известного древнеримского юриста Ульпиана, суть  
которого заключалась в том, что «изучающему пра-
во надо, прежде всего, узнать, откуда происходит 
слово «право» (jus); оно получило свое название от 
правосудия (justitia) право есть наука (ars) о добром 
и справедливом» [36]. Исходя из этого, смысл слова 
prawo формировался «под воздействием латинско-
го языка – языка западноевропейской науки и ци-
вилизации (ср. латинские jus – justus – justitia)» [35  
] и затем  «в  старославянском языке слово «право» 
служило для передачи греческих ε θύτης, δικαιοσύνη 
и было синонимом слов правда, правость, правота 
(Синайская псалтырь)» [35].

Самый общий философский подход к сущности 
права мы находим в творческом наследии Б. Н. Чи-
черина, религиозного философа [61, с.66], право-
веда, который в своей фундаментальной работе 
«Философия права» он дает пояснение того, что он 
разумеет под правом. Он задает вопрос «Что есть 
право» и отвечает на него таким образом: «Это сло-
во, как известно, принимается в двояком значении: 
субъективном и объективном. Субъективное пра-
во определяется как нравственная возможность, 
или иначе, как законная свобода что-либо делать 
или требовать. Объективное право есть самый за-
кон, определяющий эту свободу. Соединение обоих 
смыслов даёт нам общее определение: право есть 
свобода, определяемая законом. И в том, и в другом 
смысле речь идёт только о внешней свободе, прояв-
ляющейся в действиях, а не о внутренней свободе 
воли; поэтому полнее и точнее можно сказать, что 
право есть внешняя свобода человека, определяе-
мая общим законом… Право и нравственность име-
ют один корень – духовную природу человека; они 
действуют на одном и том же поприще человече-
ских отношений; внешние действия и внутренние 
побуждения тесно связаны друг с другом, а потому 
тут необходимо оказывается взаимодействие двух 
начал, а вместе и потребность привести их к согла-
шению» [61].
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  С.Л. Франк в отношении права, выделяет его 
первичный смысл, и согласно его мнения, оно вы-
ступает как «просто должное в человеческих отно-
шениях – то, что в них зависит не от эмпирической 
человеческой воли, а от высшего, абсолютного веле-
ния правды. Лишь в производном, чисто юридиче-
ском смысле под правом разумеется и совокупность 
норм, которые сами по себе лишены первичной вну-
тренней авторитетности и заимствуют свою обяза-
тельность из авторитетности, т. е. правомерности 
власти, их издающей» [53]. 

В части касающейся взаимоотношения объек-
тивного и субъективного права Б.А.Кистяковский 
указывает на то обстоятельство, что они не совпа-
дают и это «несовпадения субъективного права с 
объективным приводит к требованию индивидуа-
лизации при применении объективного права…Это 
несовпадение, создаваемое индивидуализацией, не 
должно быть больше того, которое существует во-
обще  между рациональным и общим, с другой сто-
роны, и иррациональным и индивидуальным –  с 
другой» [19, с.376].

Наше рассмотрение того, что стоит за понятием 
«право» будет неполным, если не обратиться фило-
софско-правовому наследию С. А. Муромцева, учено-
го, юриста и политического деятеля. 

Свои взгляды на право он отразил в работе 
«Определение и основное разделение права» [26]. 

В первую очередь  он обращается к тому, что, ког-
да говорят о праве то имеют весьма общую трактов-
ку, и в этой части он пишет: «В самом деле, мы имеем 
перед собой обширную область отношений, которые 
существуют под общим именем прав, но в полной 
однородности которых мы не можем быть уверены 
заранее, потому что знаем, что словоупотребление, 
находящееся вне всяких теоретических влияний, не 
придает названному имени какого-либо значения, 
которое было бы связано именно с этой областью, 
а словоупотребление, руководимое теорией, не име-
ет одного общего источника. Чтобы дать верную 
внешнюю характеристику права, как отношения, т. 
е. описать его точно в отличие от других сходных, 
но не одинаковых с ним отношений, мы должны 
постараться уловить такой признак его, который, 
будучи свойственен достаточно большому числу 
отношений, признаваемых за права, служил бы, во-
первых, их отличительным признаком, т. е. был бы 
чужд явлениям других областей, и, во-вторых, объ-
яснял бы с наибольшей убедительностью, почему в 
сознании отдельных людей и всего общества право-
отношения выделяются в особую, резко отграни-
ченную группу с особым приписанным ей значени-
ем. Это последнее требование имеет существенную 
важность. Когда определяются и классифицируются 
научно предметы, существующие независимо от че-
ловека, тогда нет дела до субъективного значения 
избираемых признаков» [26, с.120-121].

Исследуя право и его cущностные черты, он при-
ходит к тому, что «мы имеем перед собой следующие 
свойства права: внешнее принуждение, организо-
ванное установление, организованная защита. Из 

них первое не есть отличительное в строгом смыс-
ле, но распространено в правах более, чем в других 
отношениях. Остальные, хотя и не общи всем без 
исключения случаям, с которыми связано название 
права, составляют, действительно, отличительные 
черты его» [26, с.124].

В заключении нашего краткого обзора класси-
ков правовой мысли в отношении того, что следует 
разуметь под понятием «право», мы приведем точку 
зрения Н.М. Коркунова, специалиста в области меж-
дународного и государственного права.

 В своей работе «Русское государственное право» 
он достаточно четко определяет, что, во-первых, 
«объектом прав составляющих содержание юриди-
ческого отношения государственного властвования 
не может быть население государства или опреде-
ленная часть населения. Население – субъект госу-
дарственного отношения, а не объект» [20, с.103].

Во-вторых, «объектом прав, составляющих юри-
дическое отношение государственного властво-
вания, может быть признана только сама государ-
ственная власть. Существо государственного союза, 
как мы видели, заключается в монополизации за 
ним принуждения» [20, с.103].

В-третьих, «права, составляющие содержание 
юридического отношения государственного вла-
ствования, все сводятся к праву влияния в том или 
другом объеме на осуществление принудительной 
власти. Власть и есть та сила, в пользовании или рас-
поряжении которой состоят все права граждан, как 
членов государственной организации» [20, с.103].

В современной юридической науке под правом 
понимается «система норм, выраженных в законах, 
иных признаваемых государством источниках и  
являющихся обязательным  нормативно-государ-
ственным критерием правомерно-дозволенного (а 
также запрещенного и предписанного) поведения» 
[1, с.157]. Определившись с понятием права будет, 
правильным указать и его свойства. «Использова-
ние категории «свойство» означает, что право, как и 
всякое иное объективное явление социальной дей-
ствительности, имеет «свои», органически ему при-
сущие объективные характеристики» [ 2, с.47]. 

Общеустановлено, что свойствами права как со-
циокультурного образования являются следующие: 

«- общеобязательная нормативность, «всеобщ-
ность» - право через свою документальную форму 
способно делать те или иные общие правила (нор-
мы, принципы) обязательными для всех в стране, на 
данной территории;

- определенность содержания – писанное право 
дает возможность строго фиксировать в письмен-
ных документах содержание прав и обязанностей, 
условия их возникновения, возможные последствия 
несоблюдения норм и т.д.;

- действие через дозволения – именно в пись-
менном виде можно закрепить не свободу вообще, 
а субъективные права – четко определенную по гра-
ницам, санкционированную государством свободу 
поведения, дозволенность (это не способы сделать 
никакие иные социальные нормы);
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- государственная гарантированность – только 
нормы, принципы, закрепленные в письменных до-
кументах, получают надлежащую государственную 
гарантию, могут быть оснащены – тоже через пись-
менные документы – процедурами и механизмами 
их действительной, гарантированной реализации.

Среди других свойств права следует отметить 
системность (структурированность) – внутреннюю 
подразделенность позитивного права на отрасли, 
институты, системность, которая имеет главным 
образом «внутреннее» значение, обеспечивает 
функционирование права  как единого целостного 
организма» [2, с.77-78]. 

Рассмотрев некоторые точки зрения на сущ-
ность права, его признаки, мы кратко остановимся 
на том, что следует разуметь под понятиями «дог-
мат» и «канон».

Обращаясь к понятию «догмат» отметим тот 
факт, что сам термин, как известно, происходит от 
греческого глагола dokein и имел значение – думать, 
полагать, верить (прошедшая форма – dedogmh – 
этого глагола означает: решено, положено, опреде-
лено) [4].

Первоначально слово догмат использовалось 
древними греками в смысле некого философского 
умозаключения, положения, которое принималось 
как истина, не требующая доказательств. В рабо-
те Платона «Государство» догматами назывались 
«правила и нормы, относящиеся к понятиям спра-
ведливого и прекрасного. Цицерон именует «догма-
тами» бесспорные философские положения. У Сене-
ки «догматы» – основы нравственного закона» [4].

Но со временем данный термин стал использо-
ваться и по отношению к государственным установ-
лениям, т.е. законам, имеющих общеобязательность, 
и «в этом значении мы встречаем его в греческом 
тексте Евангелия от Луки (2, 1), где «догматом» на-
звано повеление кесаря Августа сделать всенарод-
ную перепись. Но уже Апостол Павел употребляет 
слово «догмат» применительно к закону Божиему 
(Кол. 2, 14; Еф. 2, 15)» [4].

В настоящее время термин «догмат» трактует-
ся как богооткровенная, вероучительная истина о 
Боге и Его отношении к миру, хранимая, проповеду-
емая и объясняемая Церковью, имеющая законоо-
бязательную силу для всех христиан [11].

Понятие «догмат» также «обозначает собой 
мысль вполне утвердившуюся в человеческом со-
знании, ставшую твердым убеждением человека, 
вообще –бесспорную истину, твердо установленное 
положение, и потому общеобязательное, а также 
определившееся, твердое неизменное решение че-
ловеческой воли» [37].    

Свойствами догматов являются:
Обязательными атрибутами догматов являются 

такие как:
«-Богооткровенность указывает на то, что дог-

маты не являются плодом мудрствования человече-
ского разума, но открыты нам Самим Богом.

-Вероучительность указывает, что догматами 
называются только те богооткровенные истины, 

которые относятся к существу нашей веры.
-Церковность указывает, что только Церковь, 

в своей полноте, вправе определять, какие имен-
но истины обладают догматическим авторите-
том; только она, как столп и утверждение истины 
(1Тим.3:15), вправе толковать их (в свете Священ-
ного Писания, Священного Предания).

-Законообязательность выражается в том, что 
догматы, должны восприниматься на веру, как ак-
сиомы, и имеют для христиан силу закона» [11].

Характеризуя догматы как общепринятые и обя-
зательные религиозные нормы, имеющие импера-
тивный характер, необходимо  сказать и том, что 
это  своеобразная объективная истина, «взыскуемая 
всеми силами души, а не есть какая-то прихоть или 
каприз» [7, с.50]. Ведь «вера есть чуждый своеволия, 
субъективизма и каприза путь искания религиоз-
ной истины, причем добытое на этом пути имеет за 
собою всю принудительность объективной истины, 
требующей самоотверженного служения. Без этого 
качества объективности вера совершенно теряла 
бы свой серьезный и трудный характер, свою суро-
вость, которая всегда приносит трагическую ломку 
жизни героям веры» [7, с.50].

Говоря о догматах веры следует признать, что 
они составляют «суть богатства религии…» [7, с.68] 
они «представляют собой как бы вехи, поставлен-
ные по пути правильно идущей религиозной жиз-
ни; нормального ее роста. Догматы суть иероглифы 
религиозных тайн, раскрывающихся лишь в рели-
гиозном опыте и в меру этого опыта» [7, с.68]. 

И.И. Гарин, обращаясь к рассмотрению призна-
ков религии и ее составных частей, пишет, что все 
«великие религии объединяет единый Бог, высокая 
нравственность, почитание культурных традиций, 
уважение к закону, уважение к личности человека» 
[9, с.682]. И далее, он, не без должного основания, 
перечисляет все те элементы, которые образуют 
ту духовную систему называющейся религиозной 
верой, и которая «включает в свой состав не толь-
ко определенное состояние сознания, но и некую 
врожденную установку, изначальную мотивацию, 
традицию, участие в определенной практике, со-
блюдение определенных предписаний» [9, с.682].

Рассматривая догматы как вероучительные по-
стулаты, также необходимо сказать, что «они в точ-
ности излагают истины откровения, осуждая все 
возникающие заблуждения, противоречащие этим 
истинам. По поводу заблуждений церковь и издава-
ла эти законы, которые на греческом языке очень 
хорошо называются определениями (ὅροι), так как 
ими церковь не вводит новых догматов, а только со-
общает определенную письменную форму истинам 
откровения и определяет их. Как таковые, догмати-
ческие законы неизменяемы» [38 ]. 

С понятием «догмат» тесно взаимосвязано и по-
нятие «канон». 

В православной справочной литературе указы-
вается, что термин «канон» происходит от грече-
ского κανών и обозначает «правило, норма, образец. 
Изначально словом «κανών» называлась прямая 
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палка или шнур, служащие для совершения измере-
ний (отвесом, мерилом, лотом и пр.). Впоследствии 
этим словом стали обозначать правила, в том числе 
правила веры (состав богодухновенных библейских 
книг получил название «канон» в связи с тем, что 
включенные в него книги определяют главные пра-
вила веры)» [17].

Помимо этого данный термин имеет и такие зна-
чения:

1) основные церковные правила, определяющие 
порядок жизни Православной Церкви (ее внутрен-
нее устройство, дисциплину, частные аспекты жиз-
ни христиан);

2) свод таких правил.
В широком смысле эпитет «канонический» в цер-

ковной лексике означает «законный, признанный» 
(например, канонические книги Священного Писа-
ния)» [18].

Обращаясь к сущности понятия «канон», нельзя 
не отметить, что в Новом Завете термин «канон» 
обозначает «правила» христианской жизни: «Тем, 
которые поступают по сему правилу (κανων), мир им 
и милость, и Израилю Божию» (Гал. 6:16); «...впро-
чем, то чего мы достигли, так и должны мыслить и 
по тому правилу (κανων) жить» (Флп. 3:16)» [40].

При рассмотрении существа вопроса нельзя не 
обратиться к тем суждениям относительно канона, 
которые предлагаются известными правоведами 
– канонистами. Так, А.С. Павлов значение термина 
«канон» связывает его с понятием «каноническое 
право». И согласно его мнения, право называется 
каноническим исходя из того, что слово «канон» 
происходит от греческого слова κανών, «которое в 
первоначальном (материальном) смысле означало 
всякое орудие для проведения прямых линий или 
для уравнения плоскостей; в позднейшем и пере-
носном смысле оно получило значение образца, пра-
вила (regula)» [31].    

П.А. Лашкарев придерживается несколько иной 
интерпретации данного термина и понятия. Он объ-
ясняет суть данного понятия через призму церков-
ного права, в котором различают два его вида:

- право собственно церковное;
- право церковно-гражданское.
И под первым, как он считает, «разумеются зако-

ны, данные церкви Божественным ее Основателем 
непосредственно или чрез Его апостолов, или уста-
новленные самою церковью в пределах полномо-
чий, предоставленных ей заповедями божественны-
ми, или и законами государственными, но примени-
тельно к ее основанной на божественных заповедях 
компетенции. Законы эти, насколько имеют форму 
положительных определений, соединенных с внеш-
нею церковною санкциею, называются канонами 
(κανόνες); почему и самый вид этого права называ-
ется частные правом каноническим» [22].

Под правом, собственно «церковно-гражданским 
разумеются такие законы, которые определяют 
положение и деятельность церкви в силу общего 
государственного и гражданского порядка, или из-
даются нарочито по делам веры и церкви законода-

тельною властию государственною, и охраняются 
санкциею гражданскою. Законы последнего свой-
ства древние правоведы церковные, в отличие от 
канонов называли просто — законами (νόμοι)» [22].

Священноисповедник, архиерей Буковинско-
Далматинской митрополии, епископ Далматин-
ско-Истринский, канонист и церковный историк 
Никодим (Милаш), автор работы «Православное 
церковное право», в части канонов, как своеобраз-
ных правовых норм, писал, что они, в отличие от 
догматов, выступают как своеобразные «законы, 
дисциплинарные или церковные в более узком 
смысле (ἐκκλησιαστικοὶ νομόι θεσμοί, κανόνες и т. т.), 
установляют в церкви внешнюю жизнь верующих 
и все то, что нужно для сохранения в ней надлежа-
щего порядка и для достижения цели, ради которой 
она существует. Эти дисциплинарные законы не не-
изменны, они могут изменяться по потребностям 
церкви и переменам, вызываемым общественным 
состоянием того или другого века… 

Канонами…называются церковные законы, со-
держащиеся в основном каноническом сборнике и 
обязательные для всей церкви» [38].

А.С. Павлов рассматривая суть каноническо-
го права, также акцентирует внимание на том, что 
термин «канон» получает свою собственно юри-
дическую смысловую суть и значимость в церков-
ной терминологии, где «первый пример которой 
встречается в одном из посланий Апостола Павла 
(Галат. 6: 15, 16), это слово стало означать правило 
христианской веры и жизни и в особенности – дис-
циплинарные постановления церковных соборов, в 
отличие, с одной стороны, от догматических собор-
ных определений ( δροι, δόγματα), с другой – от свет-
ских или гражданских законов ( νόμοι , leges)» [31].

 М. Остроумов  аппелируя к римскому праву, при-
ходит к тому, что  слову «канон» «соответствует 
выражение «régula juris», т. е. общее теоретическое 
правило, извлекаемое из положительного права» 
[30, с.26].

 В церковном разумении «канон» означает «то 
же, что закон в государстве, и потому иногда назы-
вается каноническим законом (χανονιχο ςνόμος,).От-
сюда собрание или совокупность церковных правил, 
имеющих своим источником и предметом Церковь, 
называется обыкновенно каноническим правом» 
[30, с.26]. 

Н.К. Соколов подходя к сути того, что есть «ка-
нон», с точки зрения юридической, также указывает 
нам на тот факт, что «в соборных постановлениях 
канон имеет в особенности значение церковного 
правила, относящегося к управлению, дисципли-
не и жизни церкви, и в этом смысле он отличается 
от правил веры, называемых догматами (Трул. соб. 
срав. пр. 1 и 2)» [41, с.23].

Таким образом, согласно строго юридическому 
подходу, т.е. юридическом понимании, «канон» обо-
значает некую совокупность обязательных правил 
поведения (норм), принятых церковью для упоря-
дочения общественных отношений внутри христи-
анской общины - особых правоотношений, основан-
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ных как на чисто религиозных нормах, так и рели-
гиозно-нравственных.

В зарубежной научной литературе, в отношении 
того, что следует понимать под понятием «канон» 
отмечается следующее: «В Восточной Православной 
Церкви, каноны являются «церковные нормы, из-
данные Церковью через коллективный голос епи-
скопов, собранных в экуменических или местных 
соборах, выступая по вдохновению Святого Духа и 
в согласии с Христом учением и догмами  Церкви» 
[25]. 

Учитывая все изложеное выше, мы приходим к 
тому, что канон - это прежде всего  обязательная 
норма религиозная норма, которая  еще  является 
одновременно и    правилом.

Заканчивая рассмотрение понятий «догмат» и 
«канон», их взаимосвязь необходимо зафиксиро-
вать, что догмат – это отражение истины веры (от-
вечает на вопрос «что?»), а канон является нормой, 
которая требует поступать в соответствии с обще-
принятым правилом (отвечает на вопрос: «как?»).  
                                

Продолжение следует.
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ЦЕРКОВНОЕ (КАНОНИЧЕСКОЕ) ПРАВО КАК SUI GENERIS – ОСОБАЯ 
ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ПРАВА (ЧАСТЬ II)

Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ
канд. философ. наук, доцент,  руководитель Отдела канонизации и увековечивания 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской Уфимской епархии 
Башкортостанской митрополии РПЦ МП

Арина Андреевна КЛЫШ
студент

Института Права Башкирского Государственного Университета

«Церковь выводит свое право из положительных откровений божественной воли 
и на ней же утверждает обязательную силу своих собственных предписаний. Таким 
образом, первооснования церковного права остаются неизменными на все времена для 
всей Церкви. Так становится вполне очевидным, что церковное право есть особенная, 
самостоятельная ветвь права, которую нельзя отнести ни к частному, ни к праву 
публичному, ни к государственному, объединяя с ними только в высшем понятии о 
праве вообще...Церковное или каноническое право обязано своим происхождением и 
развитием историческому факту появления и распространения в мире христианской 
религии, соединивших своих последователей в особенный общественный союз, 
которому исключительно принадлежит название Церковь и в котором отдельные 
члены осознают себя не эллинами, римлянами, иудеями, но братьями по вере, детьми 
одного Бога Небесного».

Архиепископ Григорий(Афонский).
 «… церковное право представляет собой тот внешний, необходимый, от личной 

воли независимый порядок, который должен господствовать в религиозном союзе, 
установленном для осуществления целей христианства. Таково понятие о праве 
церкви в объективном смысле. В смысле субъективном оно есть совокупность 
различных прав и обязанностей, принадлежащих членам церкви, сообразно с различным 
положением, занимаемым ими во внешнем церковном союзе».

Н.К. Соколов.
«Церковное право есть богословие, раскрытое в законах и законоправильных, 

а особенно обрядовых и таинственных действиях, составляющих видимую жизнь 
церкви».

Архимандрит Гавриил.

Рассмотрев в части I нашей работы сущность ис-
пользуемых нами понятий- религия, церковь, право, 
догмат и канон, мы перейдем к рассмотрению того, 
что стоит за понятиями «каноническое право» и 
«церковное право» и их взаимосвязи.

Здесь мы должны сказать о том, что в данной 
работе мы будем рассматривать каноническое (цер-
ковное) право применительно к восточно-право-
славной церкви, и, в первую очередь, к Русской Пра-
вославной Церкви.

В части того, что такое каноническое право, в 

Православной энциклопедии  дается самое общее 
определение и указывается, что оно в различных 
языковых конструкциях обозначается как: [лат. jus 
canonicum; итал. diritto canonico; англ. canon law; 
франц. droit canonique; нем. kanonisches Recht; исп. 
derecho canonico] и имеет такое толкование  - си-
стема правовых норм, составляющая основу дей-
ствующего церковного законодательства в Помест-
ных Православных Церквах, Римско - католической 
Церкви, Древних Восточных (дохалкидонских) 
Церквах [25  ].
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Необходимо отметить, что «в западной юриди-
ческой литературе принято различать церковное 
и каноническое право, как два различных понятия. 
Каноническое право (jus canonicum) - это право, 
которое содержится в средневековом Corpus juris 
canonici католической Церкви и состоит из норм, 
определяющих не только церковные, но и другие 
правовые отношения, которые в продолжение сред-
них веков составляли предмет церковной юрисдик-
ции, т.е. право, исключительно церковного проис-
хождения, в том числе созданное в эпоху Вселенских 
Соборов на Востоке, независимо от того, касается 
оно церковных или гражданских дел.

А церковное право (jus ecclesiasticum) - это пра-
во, которое имеет своим предметом исключитель-
но дела и отношения чисто церковные, хотя своим 
происхождением оно обязано не только Церкви, но 
и государству, т.е. по сути касающееся Церкви, неза-
висимо от законодателя» [19].

В зарубежной литературе  также отмечается, что 
в  «Восточной православной церкви, каноническое 
право – это прежде всего  общепринятый стандарт 
поведения, цель которого - применить догму к 
практическим ситуациям повседневной жизни вос-
точно-православных христиан [4 ] и  «попытка при-
менить догму к практической ситуации повседнев-
ной жизни каждого [православного] христианина» 
[15] , в основе которого лежит канонический закон, 
который в свою очередь  представляет формализо-
ванную часть божественного закона.

Н.С. Суворов придерживается точки зрения, что 
между  каноническим  правом и церковным  суще-
ствует разница, т.е. они не тождественны, т.к. у каж-
дой из них различная основа- источники, особая 
сфера  регуляции, и  обращаясь к сущности того, 
что следует разуметь под каноническим правом и 
церковным, подчеркивает  -  «церковное право, как 
совокупность норм для определения церковных 
отношений, не совпадает с каноническим правом» 
[23], потому как «под именем канонического права 
разумеется в восточной церкви то право, которое 
содержится в канонах периода вселенских соборов, 
а в западной — право, содержащееся в Corpus juris 
canonici» [23]. И в силу этого «церковные отношения 
настоящего времени как в автокефальных церквах 
восточного православия, так и на западе, только от-
части определяются каноническим правом в озна-
ченном смысле, главным же образом определяются 
нормами позднейшего происхождения, как церков-
ного, так и государственного» [23].

К   приведенному выше аргументу о различиях 
канонического и церковного права, он добавляет 
еще и следующее:«в каноническом праве есть много 
определений, не вытекающих из существа и из цели 
церкви и объясняющихся громадным расширением 
круга ведомства церковного суда в течение исто-
рии, в настоящее же время регулируемых светским 
правом. Так, не говоря о западном каноническом 
праве, которое в особенности изобилует такими 
определениями, даже и в восточных канонических 
правилах можно найти напр. постановления о не-

действительности отчудительной сделки (VII всел. 
12), о форме манумиссии, т. е. отпущения рабов на 
волю (трул. 85). Jus canonicum, другими словами, 
есть все то право, которое произошло от церкви в 
известный исторический период ее существования, 
независимо от содержания, т. е. от того, касается ли 
оно религиозных или гражданских отношений (на-
прим. защиты владения) [23].

Церковное право - jus ecclesiasticum – по его мыс-
ли «есть все то право, которое существенно касает-
ся церкви, как религиозного союза, независимо от 
происхождения, т. е. от того, создано ли оно самой 
церковью, или государством» [23].

В части сути церковного права он также указы-
вает и на то, что «церковное право в объективном 
смысле есть совокупность норм, устанавливаемых 
для определения и упорядочения церковных отно-
шений» [23].

 При этом он выделяет в нем такие аспекты, ко-
торые нацелены как на внутреннее регулирование, 
так и на внешнее, т.е. с иными институтами, стоя-
щими вне церкви, и в этом отношении он пишет: 
«По различию отношений, внутренних и внешних, 
церковное право в объективном смысле есть или 
внутреннее церковное право (jus ecclesiasticum 
internum), которое иначе можно назвать церковным 
правом в собственном тесном смысле, или внешнее 
церковное право (jus ecclesiasticum externum), ко-
торое распадается на государственно-церковное 
право (Staatskirchenrecht) и между-вероисповедное 
право (Interconfessionellrecht) [23].

 В церковном праве нет надобности различать 
публичное и частное право, потому что все вообще 
церковное право носит публичный характер. Осу-
ществление или применение норм церковного пра-
ва не зависит от произвола отдельных лиц. Даже и 
те права, которые признаются церковью за отдель-
ными членами в смысле субъективных правомочий, 
основанных на объективных нормах, носят на себе 
публичный характер, так как проникаются идеей не 
частного интереса, а общецерковного блага, так что 
напр., принадлежащее члену церкви право на уча-
стие в церковных действиях, есть не только право, 
но и обязанность» [23].

Приведя эти доводы о различиях канонического 
и церковного права, он заключает свою мысль тем, 
что сфера канонического права «отчасти шире цер-
ковного права. Последний термин, во всяком случае, 
должен быть предпочтительно рекомендуем, как 
более правильный и точный, для обозначения той 
совокупности норм, которою определяются церков-
ные отношения настоящего времени» [23].

Этой же позиции придерживается и Задорнов 
А., который  считает, в том, что под  каноническим 
правом следует разуметь совокупность норм, со-
ставляющих содержание канонических сборников 
Православной Церкви, а под «церковным правом 
(jus ecclestiasticum) следует называть те нормы, ко-
торые регулируют отношения Церкви и внешних по 
отношению к ней институтов (прежде всего – госу-
дарства)» [9].
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Для собственно канонического права свойствен-
но то, что его «первоисточником является - Боже-
ственная воля Основателя Церкви. Божественное 
Откровение содержит в себе не только полноту ис-
тины о Боге и человеке, догматы веры и нравствен-
ные заповеди, но и заповеди Спасителя, которые 
можно истолковывать в правовом отношении, на-
пример, об устройстве Церкви (ср.: Мф 16. 17-18), и 
правовые элементы в Посланиях апостолов (о епи-
скопах и диаконах - 1 Тим 3. 1-13; о служении - 1 Кор 
12. 28.» [9]. 

Мы же считаем, что каноническое право является 
тем фундаментом, на котором происходило станов-
ление церковного и потому разделяем точку зрения 
архиепископа Григория (Афонский) о том, что кано-
ническое право является основой церковного права, 
т.к.    «каноническое право ограничивается областью 
церковных по происхождению и природе правил, 
относящихся всецело к самой Церкви и ее членам. 
Эти каноны и служат критерием и основанием для 
действующего права всех Православных Автоке-
фальных Церквей» [2].

И «каноническое право еще называется церков-
ным правом потому, что это право составляет сово-
купность в более широком объеме всех законов, ка-
кими Церковь обладает: как своими собственными 
(канонами), так и светскими (номос), относящимися 
к Церкви. Такие сборники назывались Номоканоны» 
[2].

Отдельно укажем на тот непреложный факт, что 
каноны являются источниками церковного права, 
что позволяет нам использовать понятия «канони-
ческое право» и «церковное право» как синонимы, 
что по сути и используется в Русской Православной 
Церкви. И здесь мы не можем не привести аргумен-
тацию исследователя церковного (канонического) 
права А.С. Павлова, который в этой части поясня-
ет, что «система церковного права, догматически 
построенная на основании Corpus juris canonici в 
целом его составе, и будет системой канонического 
права, т. е. будет содержать в себе право только по 
происхождению церковное, а не по содержанию. На-
против, церковным правом называется то, которое 
имеет своим предметом исключительно дела и от-
ношения чисто-церковные, хотя бы оно произошло 
не только от церкви, но и от государства» [18].

Мы также должны пояснить и то, о чем   нам по-
вествует Н.К. Соколов, что «у нас (на Руси- авт.) на-
звание канонического права,…усвояется собственно 
древнему составу церковных правил, положенных 
или принятых на соборах, бывших до разделения 
церкви, и соединенных в «книге правил святых апо-
столов, соборов и святых  отцов» [20, с.24].

Он, характеризуя церковное право выделяет в 
нем как объективную сторону, так и субъективную 
и исходя из данного посыла, «церковное право пред-
ставляет собой тот внешний, необходимый от лич-
ной воли независимый порядок, который должен 
господствовать в религиозном союзе, установлен-
ном для осуществления целей христианства. Тако-
во понимание о праве церкви в объективном смыс-

ле»[20, с.12-13].
А «в смысле субъективном оно есть совокуп-

ность различных прав и обязанностей, принадле-
жащих членам церкви, сообразно с различным по-
ложением, занимаемом ими во внешнем церковном 
союзе»[20, с.13].

При этом он говорит о том, что не все обязан-
ности, по определению,  подпадают под регуляцию 
церковного права и среди таковых он называет:

 во-первых, обязанность «молиться, каяться во 
своих грехопадениях пред Богом есть религиозно-
нравственная» [20, с.13];  а вот «обязанность при-
нимать  участие в общественном церковном  бого-
служении, и подчиняться правилам, установленным 
для внешнего порядка церковной жизни, имеет пра-
вовой характер» [20, с.14 ].

Во-вторых, к ним относятся «все церковные уч-
реждения и действия, предмет которых чисто ре-
лигиозный, нравственный, таинственный, неопре-
делимый внешними постоянными признаками, не 
могут по самым свои свойствам входить в область 
права» [20, с.14]. 

В-третьих,  «во всех правовых сферах отличи-
тельным свойством всякой юридической 
нормы есть внешне-принудительный характер; тот 
закон к исполнению которого  нельзя принудить си-
лою не есть юридический закон» [21].

Мы видим, что Соколов вообще не упоминает 
каноническое право, а ведет речь исключительно о 
церковном и сфере его действия.

 Павлов    рассматривая каноническое и церков-
ное право, вполне обоснованно в параграфе втором, 
своей работы, который называется «Названия цер-
ковного права» (упоминавшаяся выше – авт.) под-
черкивает, что «церковное право иначе называется 
каноническим» [18].

 Он пишет: «…если мы назовем наш предмет ка-
ноническим правом, то этим названием укажем на 
господствующий и определяющий элемент в цер-
ковном праве, каковой составляют каноны древней 
Вселенской Церкви, служащие критерием и основа-
нием для действующего права всех православных 
автокефальных церквей. Если же дадим ему назва-
ние права церковного, то укажем на исключитель-
ное содержание его норм и тем самым отличим его 
не от канонического, а от всякого другого - нецер-
ковного права. Последнее название заслуживает 
предпочтения разве только по его общеупотреби-
тельности и общепонятности» [18].

М.Е. Красножен вообще не разграничивает цер-
ковное и каноническое право, и   когда приступает 
к анализу  совокупности норм права,  «по которым 
живёт и которыми управляется в своей деятельно-
сти церковь» [14], он  указывает, что она «состав-
ляет церковное или каноническое право» [14], т.е. 
отождествляет их, и мы, исходя из вполне убеди-
тельных доводов о единстве канонического и цер-
ковного права,  далее по тексту будем употреблять 
словосочетание – церковное (каноническое) право.

Определив, что каноническое право является ос-
новой церковного, необходимо дать ему и краткую 
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характеристику, т.е. выявить то общее что объеди-
няет его с системой права вообще и отразить осо-
бенные черты.

Приступая  к этой задаче нельзя не отметить 
того, что  «церковное право, - по точному заме-
чанию А. С. Павлова,- как внешняя оболочка цер-
ковной жизни, конечно, должно соответствовать 
внутреннему существу и жизненному назначению 
самой церкви. А как церковь, по своей природе и 
назначению, совершенно отлична от всех других че-
ловеческих союзов и прежде всего – от государства, 
которое принято считать главнейшей (если не ис-
ключительной) сферой образования права в чистом 
его виде» [18]. 

Вместе с тем, он задает правомерный вопрос: 
в какой степени церковному праву свойственно 
«формальное понятие о праве вообще? Другими 
словами, точно - ли церковное право есть право в 
собственном, т. е. общепринятом смысле этого сло-
ва?» [18].

Он считает, что ответ на данный вопрос «может 
быть только утвердительный, хотя и с некоторыми 
ограничениями» [18].

И в качестве аргументации приводит следую-
щее: «Во - первых, церковное право, в объективном 
смысле, есть внешний порядок особого социально-
го организма, воплощающего в себе определенную 
и необходимую жизненную цель. Пусть цель эта 
относится исключительно к внутренней, духовной 
жизни человека, куда может простирать свое дей-
ствие только религия, а не право; тем не менее, если 
эта цель соединяет людей в особый организован-
ный союз и ставит их в определенные внешние от-
ношения между собой, то тут оказываются на лицо 
все условия, необходимые для образования права. 
Ubi societas, ibi jus.

 Во - вторых, нормы этого права, как императив 
для внешней деятельности членов церкви в от-
ношении друг к другу и ко всей церкви, настолько 
же отличаются от нравственных предписаний хри-
стианской религии, насколько право вообще от-
личается от морали: первые относятся к внешним 
действиям членов церковного общества, последние 
– к внутренним мотивам этих действий. Церковно-
юридическая норма определяет, например, извест-
ное наказание за дознанную связь с чужой женой, 
называя эту связь прелюбодеянием; а религиоз-
но-нравственный закон указывает на внутреннюю 
сторону этого преступления, именно говорить: 
„всяк, кто посмотрит на чужую жену с похотени-
ем, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем 
(Матф. 5:28).

 В - третьих, в законах церковного порядка, как 
общественного, установляются такие же границы 
для деятельности отдельных членов церковного 
общества, какие необходимы в правовом порядке 
вообще, и нарушение этих правил сопровождается 
такой же реакцией со стороны установленных блю-
стителей порядка, как и во всяком благоустроенном 
человеческом союзе. Словом, церковному праву, так 
же, как и всякому другому, присущ характер прину-

дительности, в том смысле, что оно возвышается 
над частной волею, действует на нее с силой необ-
ходимости» [18].

Рассматривая специфичность церковного права 
Павлов отдельно останавливается на церковном 
законодательстве, его общих свойствах, в § 12, на-
зывающийся - «Законодательство, как источник 
церковного права», где собственно и перечисляется 
то, что делает его особенным. И в этой части он вы-
деляет следующие:

 «Во 1- х, в своем содержании и действии оно 
ограничено чисто церковными делами и отношени-
ями. Там, где законодательная деятельность церкви 
переходит за пределы ее непосредственной компе-
тенции, где она своими законами затрагивает отно-
шения чисто гражданские или светские, там всегда 
предполагается формальное или молчаливое согла-
сие на то со стороны государства, которое, поэтому, 
в праве видоизменят и вовсе отменят церковные 
законы, касающиеся дел и отношений гражданских 
или государственных.

 Во 2- х, по своему направлению законодатель-
ство церкви вообще отличается строго консерватив-
ным характером. Его развитие обусловлено необхо-
димостью соблюдения единства начал церковной 
жизни во все времена и при всех обстоятельствах. 

Наконец, в 3- х, согласно с существом церкви, как 
союза, основанного на религиозной вере, и держа-
щегося силой убеждения, церковные законы обык-
новенно составляются и формулируются не столь-
ко в повелительном тоне законов, сколько в форме 
правил убеждающих и наставляющих, т. е. действу-
ющих на волю через совесть. Отсюда и древнее на-
звание их – κανόνες, а не leges; отсюда и их своео-
бразная санкция, состоящая в угрозе нарушителям 
их гневом Божьим, карой небесной или дисципли-
нарным наказанием, налагаемым самой церковью и 
состоящим в отлучении от ее общества» [18].

М.Горчаков рассматривая сущность 
церковного(канонического) права также приводит 
необходимые доводы в части того, что  оно имеет 
все необходимые атрибутивные черты  свойствен-
ные праву вообще,  и в этой части пишет, что оно 
«по его существу может быть понимаемо, как и вся-
кое другое право: в смысле субъективном, объек-
тивном, идеальном и формальном, т. е. все значения 
права, которые можно находить при рассмотрении 
сущности права вообще…» [6].

 Он считает, что «в субъективном смысле Церков-
ное право есть установленная, согласно с природой 
и целями церкви, на основании справедливости и 
призванная в обществе и государстве возможность, 
способность и власть церкви иметь своё самосто-
ятельное устройство и самоуправление соответ-
ственно природе своей и достигать своих религи-
озных целей посредством определённых действий 
и отправлений согласно её назначению и религи-
озным потребностям её членов… Доказательства 
противного следующие: Являющаяся совокупность 
лиц, проникнутых христианской верой, соответ-
ствует в высшей степени духовным потребностям 
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человеческой природы, и если эти лица образуют 
церковь, то едва ли возможно отказать этому обще-
ству в праве на существование. Если же признаётся 
право на существование, то необходимо дать уже 
право устроить организацию, при которой члены 
общества могут удовлетворить свои религиозные 
потребности. Таким образом, церковь имеет есте-
ственную возможность, способность и нравствен-
ную силу существовать и проявлять себя. Подобная 
возможность и способность и есть право в субъек-
тивном смысле» [6].

С точки зрения объективной, а значит и в объ-
ективном смысле, церковное право «есть совокуп-
ность институтов – как объектов права, существу-
ющих в общественном союзе, подразумеваемом под 
церковью, совокупность условий, при которых че-
ловек может пользоваться этими институтами для 
своей религиозной цели в религиозном обществен-
ном союзе соответственно назначению церкви» [6  ].

И далее он дополняет свое видение существа 
церковного права тем, что «в смысле материальном, 
идеальном и формальном Церковное право есть со-
вокупность, основанных на праве и справедливости 
норм, регулирующих общественный союз, называ-
емый церковью, норм устройства этого союза, как 
учреждения его общественных отправлений жизни 
для религиозных целей, и норм отношений этого со-
юза к народу, государству и обществу и среди других 
государственных союзов» [6].

Характеризуя церковное право необходимо так-
же указать и на то, что его содержание «составляют 
не только законы, изданные церковною властью, 
но и законы, принятые церковью от власти госу-
дарственной и касающиеся церкви. Независимо от 
того, что эти государственные законы имеют сами 
по себе обязательную силу для каждого подданно-
го, они обязательны и для каждого члена церкви в 
известном государстве уже по той простой причине, 
что церковь приняла их для своего управления в из-
вестных собственных делах, признав за ними зако-
нодательное значение. Они обязательны в церкви и 
вообще по принципу, выраженному в канонических 
сборниках, что государственные законы имеют ре-
шающее значение в каждом вопросе, по которому 
церковная власть не издала своего отдельного за-
кона.

 Церковным законам подчинен без различия вся-
кий, кто принадлежит к церкви. Незнание закона 
(ἄγνοια τοῦ νόμον, ignorantia legis) не может оправ-
дать никого» [20].

Особого внимания на сущность церковного (ка-
нонического) права заслуживает точка зрения М. 
Остроумова, согласно которой оно имеет двоякий 
смысл, исходя их наличия в нем как объективного, 
так и субъективного элемента, а потому «

 1). В объективном смысле церковное право есть 
объективное явление в жизни Церкви, одна из ее 
сторон, которая наравне с другими сторонами мо-
жет стать объектом человеческого знания, и, сле-
довательно, науки, но которая существует раньше и 
независимо от самой науки.

 2). В субъективном смысле выражение «церков-
ное право» обозначает сознательное и методиче-
ское приложение субъективной способности чело-
веческого мышления к познанию церковного права, 
как объекта знания, т. е. науку церковного права» 
[17, с.1].

Рассматривая природу церковного (канониче-
ского) права он говорит нам, что Церковь, как некая 
общность «лиц, связанных между собою системою 
известных отношений, Церковь существует в сре-
де других обществ и становится к ним в такое или 
иное отношение, как организация от них отличная. 
Как отношения членов Церкви внутри Церкви, так 
и отношения Церкви к другим общественным сою-
зам определяются известными нормами. Эти нормы 
суть нормы права. Таким образом Церковь входит в 
область права с двух сторон: как общество, имеющее 
внутренний строй, и как общество, стоящее в опре-
деленных отношениях к другим обществам» [17, 
с.20].

Исходя из данного посыла «церковное право в 
объективном смысле есть совокупность незави-
сящих от частной воли членов Церкви норм или 
правил, определяющих внутренняя и внешние от-
ношения Церкви, как видимого общества, посколь-
ку такие отношения служат целям существования 
Церкви на земле. Система прав и обязанностей чле-
нов Церкви, устанавливаемая определением этих 
отношений, есть церковное право в субъективном 
смысле» [17, с.21].

Учитывая это, церковное право приобретает 
свои отличительные черты (отличия от светского – 
авт.), которые, во – первых, «заключаются в его свое-
образном содержании. Содержание это составляете 
организованный внешний порядок во взаимных от-
ношениях членов Церкви, обеспечивающий каждо-
му члену возможность свободно-самоотверженного 
исполнения его религиозно-христианских обязан-
ностей и тем ставящий его во внешние условия бла-
годатного возрождения, необходимого для дости-
жения царствия Божия по учению Иисуса Христа» 
[17, с.21-22].

Во-вторых, «в церковно - правовом порядке от-
ношения между лицами определяются под посто-
янным влиянием сознания обязанностей к Богу, и 
потому лицо выступаете здесь главным образом как 
субъект различных обязанностей…; ибо светское 
право в сущности представляет лишь охрану притя-
заний человеческого эгоизма в отношениях людей 
между собою с точки зрения формальной естествен-
ной справедливости, т. е. совместимости многих эго-
измов 2). Первое есть закон благодатного царствия 
Божия на земле, второе есть закон человеческого 
царства или царства природы» [17, с.22].

В-третьих, «как всякое право, оно есть внешний 
порядок определенного общественного организма, 
воплощающего в своей жизнедеятельности опре-
деленную цель. Правда, цель Церкви отличается от 
всех других человеческих целей тем, что выводит 
человека из сферы его отношений к окружающему 
его чувственному миру в сферу отношений его к Бо-
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жеству и есть, следовательно, цель метафизическая, 
супранатуральная и трансцендентная; но если для 
осуществления этой цели необходим внешний об-
щественный союз, то внешний порядок или систе-
ма внешних отношений в этом союзе, насколько она 
организуется в определяется общеобязательными 
нормами, может быть лишь выражением права, как 
и во всяком другом подобном союзе»[17, с.23].

 В - четвертых, «этот внешний правовой порядок 
в церковном обществе, как и всякое право, обладает 
также в отношений к отдельным членам известною 
принудительностью, потому что нарушение норм 
этого порядка сопровождается известным противо-
действием со стороны Церкви подобно тому, как и 
нарушение порядка во всяком другом обществе со-
провождается реакцией целого общественного ор-
ганизма…

 Правда, принуждение, которым обеспечивает-
ся осуществление правового порядка в Церкви, не 
есть материальное, или физическое принуждение, 
(II Коре. X, 4 — 6) г), каковое иногда, хотя и не всег-
да, возможно в светском правовом порядке, однако 
в существовании известного рода принудительно-
сти, свойственной церковному правовому строю, не 
может быть никакого сомнения»[17, с.23].

Определив отличительные черты церковного 
права, он заключает  свое суждение так: «церковное 
право есть особая самостоятельная система права, 
координированная с системою светского права в 
общей системе права» [17, с.43].

Мы считаем, что, говоря о церковном праве как 
особой правовой конструкции, следует добавить и 
то, что «существенное свойство Церковного права: 
обязательная сила его норм для членов Церкви ут-
верждается на божественном, а не на человеческом 
авторитете. Государство может только в своей сфе-
ре признавать или не признавать действительность 
церковного права. Но для члена Церкви эти нормы 
остаются обязательными и без государственных 
санкций, так как внутреннее церковное право, то, 
которое определяет чисто церковные отношения, 
есть право самой Церкви, а не государства. Церковь, 
сообразно своему существу, обнимает человека по 
религиозному принципу, и Церковь не может быть 
государством в государстве, так как при всех воз-
можных Церкви и государства, Церковь всегда оста-
ется «царством не от мира сего» (Ин. 18:36), пресле-
дующим свои цели, которые не доступны государ-
ству» [2].

Мы полагаем, что к вышеприведенным особен-
ностям церковного (канонического) права следует 
отнести и то, что «Церковь выводит свое право из 
положительных откровений божественной воли и 
на ней же утверждает обязательную силу своих соб-
ственных предписаний. Таким образом, первоосно-
вания церковного права остаются неизменными на 
все времена для всей Церкви. Так становится впол-
не очевидным, что церковное право есть особенная, 
самостоятельная ветвь права, которую нельзя отне-
сти ни к частному, ни к праву публичному, ни к госу-
дарственному, объединяя с ними только в высшем 

понятии о праве вообще… Все церковные законы 
имеют одну и ту же принудительную силу, не внеш-
нюю, физическую, а внутреннюю, нравственную» 
[2].

Эту же мысль высказывает и И.С. Бердников, ко-
торый характеризуя  правовые нормы, по которым 
живет и управляется Церковь,  пишет, что они «со-
ставляют особую область права, стоящую парал-
лельно праву, получающему свое происхождение и 
значение от государства» [2].

 Церковные нормы -  правила «являются особым 
регулятором христианского общежития стоящим 
наряду с государственным законом» и «основание 
силы церковных правил совсем другое чем у закона 
государственного», т. к.  «последний имеет внеш-
не-принудительный характер; его исполнение обе-
спечивается материальной силой; его нарушение 
влечет за собой наказание, соединенное с очень 
чувствительными в житейском отношений послед-
ствиями» [3].

 Церковный же закон силен прежде всего «ав-
торитетом Божественного Законодателя, чувством 
благоговения к Нему тех, кто желает жить по Его 
уставам. Он принимается к исполнению свободно 
при самом поступлении в Церковь. А упорное неис-
полнение его было бы равносильно прекращению 
отношений к Церкви. Таким образом церковное 
право имеет нравственно-принудительный харак-
тер» [3].

При этом он считает, что «не смотря на такое от-
личие от права, истекающего из государственных 
полномочий, церковное право не лишается однако 
же права быть и называться правом.

 Принудительность правовых норм конечно со-
ставляет необходимый признак в понятии права. Но 
не необходимо, чтобы эта принудительность была 
непременно материального характера. Для призна-
ния за известными нормами правового значения 
существенно необходимо лишь то, чтобы они осу-
ществляли задачу всякого права – обеспечения по-
рядка в правовом институте. А какими мерами до-
стигается эта задача, – материально или нравствен-
но-принудительными, это вопрос второстепенный» 
[3].

 И «поэтому, и церковный нормы, несмотря на то, 
что они соблюдаются по свободному и разумному 
подчинению членов церковного союза установлен-
ному в нем порядке и не смотря также на особый их 
источник сравнительно с правом истекающим от 
государства, по всей справедливости должны быть 
названы правовыми нормами в особом смысле, по-
тому что ими также осуществляется задача права, 
как и нормами, исходящими от государства.

 Это сходство права церковного с правом свет-
ским в существенном признаке всякого права и слу-
жит родственною связью между ними; эта общая 
черта их дает нам возможность, без логического 
противоречия, с одной стороны считать церковное 
право особой областью права, стоящею на ряду с 
правом светским, а с другой рассматривать и из-
учать его в связи со светским правом в одной общей 
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системе юридических наук» [3].
Рассматривая общее в церковном (канониче-

ском) праве с гражданским правом необходимо ска-
зать и о том, что нормы, содержащиеся в церковных 
законах, для того, чтобы быть реализованными и 
стали обязательными, должны быть созданы неко-
торые условия, как внутренние, так и внешние, обя-
зательные для любого закона.

  Так, «с внутренней стороны требуется, чтобы 
церковный закон был издан подлежащею церков-
ною властью в границах ее круга действий (что в 
равной степени характерно и для гражданских нор-
мативно-правовых актов-авт.); далее, чтобы пред-
мет закона был церковного характера, затем, что-
бы предписываемое им согласовалось с основными 
законами церкви, и наконец, чтобы он имел целью 
благо верующих» [20].

 А «с внешней стороны, для сообщения обязатель-
ной силы известному закону требуется, чтобы он 
был обнародован надлежащим путем (δημοσίευσις, 
promulgatio).

 Это обнародование закона, хотя и не было фор-
мально предписано церковным законодательством, 
тем не менее, в церкви оно было делом великой 
важности и считалось необходимым уже в силу того 
простого соображения, что необходимо было наста-
вить каждого, как он должен поступать по закону, и 
что это обнародование закона в основе своей лежит 
в Священном Писании.

 В данном случае церковное законодательство 
руководится общими предписаниями, обязательны-
ми и для законодательства гражданского» [20].

И «кроме опубликования, с внешней стороны, 
церковный закон содержит в себе еще одно условие 
на случай, если бы некоторые не пожелали испол-
нить его предписания, именно – санкцию» [20].  

Рассматривая церковное (каноническое) право и 
его особенности, необходимо сказать, что оно явля-
ется частью системы права, но при этом имеет свои 
особенности, которые обусловлены природой Церк-
ви.

 И «Церковь выводит свое право из положитель-
ных откровений божественной воли и на ней же 
утверждает обязательную силу своих собственных 
предписаний. Таким образом, первооснования цер-
ковного права остаются неизменными на все време-
на для всей Церкви. Так становится вполне очевид-
ным, что церковное право есть особенная, самосто-
ятельная ветвь права, которую нельзя отнести ни к 
частному, ни к праву публичному, ни к государствен-
ному, объединяя с ними только в высшем понятии о 
праве вообще» [2]. И, соответственно, все содержа-
щиеся в церковном (каноническом ) праве  нормы 
-  «церковные законы имеют одну и ту же принуди-
тельную силу, не внешнюю, физическую, а внутрен-
нюю, нравственную» [2].

Говоря о об особенностях церковного права, и в 
частности, такого элемента как санкция и присущей 
ей элемента насилия в светском праве, нельзя не 
привести    мысль известного русского правоведа, 
общепризнанного специалиста по русскому уголов-

ному праву, автора классической работы «Русское 
уголовное право. Лекции. (В 2 т.) Н.С. Таганцева, ко-
торый обращаясь к религии как источнику права, 
писал, что здесь нет насилия, но есть суд Божеский 
«как и суд совести, зрит тайные помыслы, зрит то, 
что скрыто для суда земного, и одинаково почитает 
виновным и прелюбодея и того, кто «еже воззрить 
на жену, во еже вожделения ея», потому что и он 
«уже любодействова с нею в сердце своем». Отто-
го и последствия нарушения религиозных запове-
дей имеют такой же внутренний характер: религия 
требует от согрешившего покаяния и раскаяния, и 
притом не видимого и внешнего, а исходящего из 
сердца; об истинном суде церкви говорит Иоанн 
Златоуст: «Здесь врачебница, а не судилище; здесь 
не истязуют, а дают прощение во грехах» [24, с.28]. 

Говоря об   светском праве, исходящем от госу-
дарства и церковном, как общим и особенным, будет 
уместным привести мысль Н.М. Коркунова, который 
рассматривая  их  взаимосвязь достаточно точно  
указал на то, что в основе нормы права лежат нормы 
нравственные, т.е. «из всех форм общения церковь и 
государство представляют ту особенность, что орга-
низация их определяется этическими принципами. 
В основе всех других общений лежит простая фак-
тическая зависимость, которой нравственный или 
юридический характер придается извне церковью 
или государством»[13, с.104].

При этом «Церковь же и государство этические 
нормы, определяющие их внутренний строй, полу-
чают не извне, не от другого общения, а произво-
дят сами из себя. Поэтому зависимость личности от 
церкви или государства получает характер не про-
сто фактической зависимости, а этической обязан-
ности, обусловленной нормами определяющими 
церковную или государственную организацию.

Подчинение церковному авторитету обуслав-
ливается наличностью веры в его богоустанов-
ленность. Соблюдение этого условия подчинения 
церкви необходимо для того, чтобы не исказилась 
своеобразная природа церкви. Поэтому сфера дея-
тельности церкви определяется добровольным  ей 
подчинением в силу веры в нее» [13, с.104].

Между тем другой, не менее авторитетный рос-
сийский правовед Г.Ф. Шершеневич, вообще отказы-
вает каноническому праву в его правовой сущности 
и, следовательно, не считает, что его можно отнести 
к праву как таковому.

В части регуляции христианской общины как ре-
лигиозной социальной группы нормами канониче-
ского и церковного права он писал: «Жизнь такого 
религиозного союза поддается нормировке в двоя-
ком отношении: со стороны внутренних отношений 
среди членов Церкви и со стороны внешних отно-
шений Церкви, как общественного союза, к государ-
ству как внешней принудительной организации. На 
этой почве создалось двоякое право:

 а) каноническое и
 b) церковное.
 Отождествление этих двух терминов является 

неправильным… Церковное право дает нормы, цер-
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ковные по своему содержанию, хотя бы своим про-
исхождением они обязаны были не Церкви, а госу-
дарству… Каноническому праву вообще нет места в 
системе права. Это учение о нормах sie generis» [26, 
с.553  ]. 

Делая акцент на том, что право всегда предпола-
гает организованное принуждение, он считает не-
достаточным для канонического права лишь того, 
что за ним стоит Церковь как институт, а потому 
«правила, поддерживаемые авторитетом церкви, не 
могут носить правового характера. Этим выводом 
из области права исключается каноническое право. 
Насколько каноны определяют отношение челове-
ка к Богу, они поддерживаются не правовою, а рели-
гиозной санкциею, иногда более могущественною, 
чем первая (исходящих от государства – авт.). На-
сколько каноны определяют отношение человека к 
другим членам той же церкви, они поддерживаются 
угрозою, исходящею от органов церковной власти, 
и имеют силу нравственного авторитета для веру-
ющих. 

Правовой характер каноны приобретают лишь в 
той степени, насколько государство требует от под-
властных ей (а не от всех верующих) соблюдения 
тех правил поведения, которые установлены церко-
вью, например, по вопросу о браке.

Когда государственная власть затрудняется 
установить желательные ей нормы права, как несо-
гласные с каноническим правом, то затруднение это 
не правового, а нравственно – религиозного харак-
тера. 

Не потому государство удерживается от рефор-
маторской деятельности, что ему препятствует 
каноническое право, так как над государством нет 
права, а потому, что опасается стать в противоречие 
с религиозными представлениями, например по во-
просу о гражданской форме браков, о сжигании тру-
пов» [27, C.156].

С позицией Шершеневича  категорически не со-
глашается Красножен, и при этом приводит такие 
доводы: «Нормы права церковного отличаются от 
норм установленных государством тем, что первые 
имеют более нравственно принудительный, чем 
материально принудительный характер: церковь, 
которая по преимуществу есть царство свободы, не 
может употреблять физической силы, как то делает 
государство; она действует только помощью духов-
ных средств» [14].

Данная мысль о церкви как добровольном  хри-
стианском союзе, сообществе, где нет места наси-
лию высказал в свое время и М.П. Альбов в работе 
«Краткий курс лекций по церковному праву», опу-
бликованной в 1882 году, где он характеризуя  цер-
ковное право как  «совокупность норм, которыми 
определяются жизнь и отношения людей в церкви, 
как самостоятельном обществе, основанном Иису-
сом Христом для их спасения» [1], подчеркивал, что 
«по существу своему, церковь есть царство нрав-
ственной свободы; единственное охранительное ее 
мероприятие – исключение из общества верующих 
и лишение благ, соединенных с именем члена Хри-

стовой церкви; она требует подчинения и послу-
шания своим уставам, но послушания свободного; 
церковное единение поддерживается не законом, 
но верою и убеждением» [1].

И «несмотря однако на это отличие норм церков-
ных от норм государственных, церковное право со 
всею справедливостью должно считаться правом в 
собственном смысле, так как:

1) Принуждение не составляет существенного 
элемента в понятии права; оно служит лить внеш-
ней гарантией осуществления права; между тем, 
высшая гарантия права заключается не в силе и не 
в страхе, а в стремлении к справедливости, свой-
ственной всякому человеку; не может быть проч-
ным юридический порядок, который держался бы 
только на силе и страхе материального принужде-
ния.

2) Церковные нормы не безусловно лишены 
внешней гарантии их исполнения; церковному пра-
ву, как и всякому другому, принадлежит характер 
принудительности в том смысле, что нарушение 
церковного порядка сопровождается со стороны 
церкви известным противодействием, подобно 
тому, как и нарушение порядка во всяком другом 
обществе сопровождается со стороны его реакци-
ей против нарушителя этого порядка. В распоря-
жении церкви находятся известные права и блага, 
пользование которыми обусловлено соблюдением 
церковного порядка, нарушение которого сопрово-
ждается для виновного ограничением этих прав и 
благ и даже совершенным лишением его этих прав 
и благ и устранением правонарушающей воли из её 
состава.

Принудительность, к которой, в случае необхо-
димости, прибегает церковь, нисколько не противо-
речит основным христианским догматам о свобо-
де воли. Церковь никого насильно не принуждает 
вступить с нею в союз, но раз кто-либо уже вошёл в 
неё и принадлежит к ней, если только желает поль-
зоваться благами, предлагаемыми ему церковью, 
обязан повиноваться её законам, которые зиждутся 
на божественной воле» [14].

Говоря об особенностях церковного права, счи-
таем должным привести суждение Альбова, кото-
рый также считает, что это, прежде всего, особая 
ветвь права, которая, как уже было отмечено выше, 
не является ни частью государственного публично-
го права, ни частью гражданского права, потому, что 
«церковь не есть государственный институт; соз-
дана не для государственных целей и полномочия 
свои получила не от государства.

 Цель государства – земная: охранение прав и со-
действие благосостоянию подданных; задача его: 
наилучшая организация народа и страны. Напро-
тив, цель церкви – небесная; устройство ее, ее внеш-
ние учреждения суть только средства для более 
полного осуществления царства Божия» [1].

 Государство, как известно, не может существо-
вать без институтов публичной власти, без ее права 
повелевать, т.е. «без принуждения по отношению к 
нарушителям его воли и законов. Оно и существует, 
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главным образом, для установления и осуществле-
ния права; церковь же основана не для права; право 
есть только внешнее средство для нее, связанное не 
с внутреннею ее природою, а с внешним существо-
ванием» [1].

А церковь, по всему своему существу (что было 
рассмотрено выше достаточно подробно –авт.) «ос-
нована не для права; право есть только внешнее 
средство для нее, связанное не с внутреннею ее 
природою, а с внешним существованием» [1], она по 
определению «есть царство нравственной свободы; 
единственное охранительное ее мероприятие – ис-
ключение из общества верующих и лишение благ, 
соединенных с именем члена Христовой церкви; она 
требует подчинения и послушания своим уставам, 
но послушания свободного; церковное единение 
поддерживается не законом, но верою и убеждени-
ем»[1].

 И это, на наш взгляд, детерминировано самой 
сутью Церкви как учреждения духовного и религи-
озно-нравственного, а потому основополагающий 
принцип заложенный в церковное (каноническое) 
право - добровольное повиновение, а не  использо-
вание страха перед санкцией, предусматривающей 
использование принудительных мер.  

Вторым, не менее важным обстоятельством, яв-
ляется то, что «церковное право нельзя отнести и 
к области частного права. С одной стороны, задача 
церкви далеко переходит за пределы частных ин-
тересов, составляющих предмет частного (граж-
данского) права, и с другой – характеристические 
свойства частного права (личная инициатива, до-
бровольное распоряжение и т. д.) не применимы 
к праву церковному. Личная воля не может быть 
источником церковных прав и обязанностей; они 
определяются церковною властью на основании це-
лей и потребностей церковного общества» [1].

Эту же мысль высказывает и Остроумов, когда 
пишет: «Если же обратить достаточное внимание на 
эту своеобразную природу церковного права, обу-
словливаемую существом Церкви, ее происхождени-
ем, целью и средствами, то необходимо будет при-
знать, что церковное право в общей системе права 
занимает совершенно самостоятельное положение 
рядом со всей системой светского права, развиваю-
щегося в государстве и под его верховенством. Как 
такая самостоятельная область права, церковное 
право не составляет никакой части права светско-
го, но вместе со светским соподчинено общему по-
нятию права. Таким образом, церковное право есть 
особая самостоятельная система права, координи-
рованная с системой светского права в общей систе-
ме права»[17, с.43].

Рассматривая общее с гражданским правом необ-
ходимо сказать и о том, что 

Мы выше уже отметили тот факт, что специфику 
церковного (канонического) права предопределила 
сущность Церкви и ее природа, которую мы доста-
точно детально рассмотрели выше, но помимо этого 
она также обусловлена и источниками права.

В самом общем понимании источниками права 

«служит сознательная правообразующая воля, кото-
рая сознанным нормам права придает объективное 
выражение и объективную обязательность или дей-
ственность. В частности, источниками права служат 
органы проявления этой воли: власть, как учрежде-
ние, выражающее эту волю в форме закона, и непо-
средственное сознание общества или так называе-
мый дух народа, выражающий эту волю в обычном 
ее применении на практике, в форме юридического 
обычая. Закон и обычай суть те конкретные объ-
ективные формы, в которых выражается правооб-
разующая воля и которые, следовательно, суть бли-
жайшие определители системы правоотношений в 
данном обществе» [17, с.132].

 Исходя из этого «источники права суть источни-
ки правообразования и те формы, в которых выра-
жается правоустанавливающая воля» [17, с.132].

И, если более конкретно обозначить, то под ис-
точниками государственного права, в настоящее 
время разумеют  – нормативные юридические акты 
(официальные документы, содержащие юридиче-
ские нормы), религиозные нормы (тексты), нрав-
ственные нормы («право не определяется понятием 
полезности, а заключает в себе и формальное нрав-
ственное начало»[22]) и нормы санкционирован-
ных обычаев.

В церковном (каноническом) праве, в качестве ос-
новного источника права выступает «божественная 
воля Основателя Церкви и органы, действующие на 
основании этой воли: церковное законодательство, 
и церковный обычай, а так как Церковь действует в 
среде государств, то и светское законодательство по 
делам церковным» [17, с.132]. 

Относительно источников церковного (канони-
ческого) права не существует единой точки зрения.

Так в зарубежной литературе отмечают три ис-
точника этого права, среди которых называют:

1.Библия
2.Церковное законодательство (как письменные 

правила, так и устные традиции)
3.Церковные обычаи.
И при этом поясняется, что роль Библии в кано-

ническом праве состоит в том, что она «воплощает 
принципы христианской доктрины, на основании 
которых правила могут быть экстраполированы для 
решения дисциплинарных проблем внутри Церкви, 
но только сама Церковь может это делать» [12].

Церковное же законодательство представлено 
соответствующими решениями и постановлениями 
Вселенских соборов и местных церквей (например: 
Русской Православной Церкви), которые не распо-
страняются на иные автокефальные церкви, а, сле-
довательно, не обязательны для них.

В отношении церковных обычаев указывается, 
что они не относятся к   Священному Преданию, и 
потому они являются источником церковной дис-
циплины, тогда как Священное Предание является 
источником догм, и для того, чтобы обычай стал ча-
стью церковного (канонического) права, он «должен 
соблюдаться в течение долгого времени, он должен 
быть свободно подписан, и он должен соответство-
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вать принципам веры и порядка» [12]. 
Согласно точке зрения Альбова, все источники 

церковного (канонического) права могут быть раз-
делены на общие и особенные.

К основным источникам, по его мнению, отно-
сятся:

- Священное писание,
- Апостольское и церковное предание,
- Каноны или правила вселенских и поместных 

соборов и святых отцов,
- Обычное право.
А к особенным источникам, как было уже ска-

зано выше, причисляют те, в которых заключается 
право отдельно взятых Поместных церквей (напри-
мер Русской Православной Церкви) [1], и не  имею-
щих силу для  других.

Несколько иную градацию источников церков-
ного (канонического) права нам предлагает архи-
ерей Буковинско-Далматинской митрополии, епи-
скоп Далматинско-Истринский, канонист и церков-
ный историк Никодим (Милаш), которая, на наш 
взгляд, является более полной. 

По его мнению, все источники рассматриваемого 
права можно разделить на:

  «а) основные или канонические;
   б) исторические; 
   в) практические» [20].
 К первым, согласно его точке зрения, необхо-

димо отнести, «прежде всего Священное Писание 
и Священное Предание, затем, каноны, принятые 
всею церковью, и наконец, некоторые церковные 
уставы, касающиеся или всей церкви, или частных 
ее установлений;

 к историческим – церковные законы, не вошед-
шие в основной канонический сборник, законы го-
сударственные и различные номоканоны;

 к практическим – законы, имеющие ныне обяза-
тельное значение в отдельных поместных церквах» 
[20].

Рассматривая Священное Писание, он делает ак-
цент на том, что «христианская церковь основана 
волею божественного Учредителя своего. Эта воля 
действовала в церкви от ее происхождения будет 
действовать «во вся дни до скончания века» (Мф. 
28:20). Та же самая воля, давая церкви жизнь в рели-
гиозном отношении, таким же образом дает жизнь 
и ее управлению. Право церкви основывается на 
этой воле и чрез нее получает свое достоинство…

 Заповеди Христовы составляют те принципы, на 
основании которых церковь получила свое устрой-
ство и развила свою жизнь в мире; на этих же прин-
ципах основывается и из них же, как из первоисточ-
ника, вытекает право церкви» [20].

Говоря о заповедях подчеркивается то обстоя-
тельство, что они « содержатся в св. писании Нового 
Завета (ἡ καινὴ διαθήκη, novum testamentum) и, как 
выражение божественной воли, они неизменны и 
общеобязательны для всей церкви и составляют ос-
новные ее законы… Между заповедями Самого Ос-
нователя церкви и заповедями апостолов существо-
вало известное различие, которое апостол Павел и 

указывает в своих посланиях. В одном мест, говоря о 
некотором установлении, он замечает: «не я повеле-
ваю, а Господь» (1Кор. 7:10) и в другом – «это говорю 
я, а не Господь» (1Кор. 7:12). Первое имело значение 
предания Господня, а предписания апостолов име-
ли силу советов, по словам того же самого ап. Павла 
(1Кор. 7:25, 40), хотя эти апостольские советы цер-
ковь приняла как заповеди» [20  ].

При этом не остается без внимания и Ветхий За-
вет (ἡ παλαιὰ διαθήχη, vetas testamentum), потому 
как несмотря на то, что «христианская церковь есть 
установление новозаветное, но она тесно связана с 
законом ветхим, с ветхозаветною церковью. Ветхий 
завет есть παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν, а Иисус Христос по-
ложительно и ясно свидетельствует своим учени-
кам, что он пришел не нарушить закон, а исполнить 
(Мф. 5:17), т. е. развить и разъяснить его. Правда, не 
все предписания Моисеева законодательства могут 
иметь значение в христианской церкви, так как по-
следняя заманила собою церковь ветхозаветную» 
[20].

В отношении Священного Предания (ἡ παράδοσις, 
traditio), он поясняет, что оно после Священного Пи-
сания является не менее важным источником цер-
ковного права и под «именем предания разумеется 
не просто внешний образ сообщения известных 
правил от одного века другому или от одной церкви 
другой, но неизменное сохранение путем преемства 
в кафолической церкви основных принципов, как в 
учении веры, так и во всем церковном управлении, 
принципов, положенных Самим Основателем церк-
ви, а после Него теми, которые первые учредили 
церковь и были ее пастырями» [20].

В части значимости Священного Предания как 
источника церковно (канонического)права нельзя 
не привести 91 канон Василия Великого, в котором 
он говорит: «Из сохраненных в Церкви догматов и 
проповеданий, некоторые мы имеем от письменно-
го наставления, а некоторые приняли от апостоль-
ского предания (ἐκ τῆς τῶν Ἀποστόλων παραδόσεως); И 
те и другие имеют одну и туже силу для благочестия 
(ἅπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχύν ἔχει πρὸς τὴν εύσέβειαν). 
И сему не будет прекословить никто, даже мало све-
дущий в установлениях церковных. Ибо если пред-
примем отвергать написанные обычаи, как не име-
ющие великой силы, то неприметно повредим Еван-
гелию в главных предметах или, более того, сведем 
проповедь на одно название без самой вещи» [10]. 

А следующий его 92 канон добавляет: «думаю, 
что апостольское есть и это, чтобы мы держались 
неписанных преданий (ταῖς ἀγράφοις παραδόσεις 
παραμένειν). Ибо хвалю вас, говорит апостол, что 
вы все мое помните, и как я предал вам, предания 
держите; и в другом месте: держите предания, кото-
рые вы приняли или словом или посланием; между 
ними особенно находится и это, о коем мы рассуж-
даем, которое первоначальные установители пре-
дали преемникам и при продолжающемся с течени-
ем времени употреблении оного, долговременным 
обычаем в церквах укоренили. И так, если мы как бы 
на суде, при недостатке письменных доказательств, 
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представили в пользу нашего дела множество сви-
детелей, то не получим ли от вас оправдывающего 
приговора? Я так думаю: ибо при двух или трех сви-
детелях становится истинным всякое слово. Если 
укажем вам и на долговременность, ясно свидетель-
ствующую в нашу пользу, то не явимся ли пред вами 
говорящими истину, так что прение не может быть 
успешно против нас» [11].

Следующим источником (за Священным Писани-
ем и Священным Преданием)   права является соб-
ственно церковное законодательство, которое, как 
правило, принималось и утверждалось на соответ-
ствующих церковных соборах, где присутствовали  
представители церквей. «Соборная власть церкви 
имела, следовательно, своею задачею исполнить то, 
что со всех сторон обнимало бы церковные учреж-
дения. В этом случае и развивалось то церковное за-
конодательство (ἡ ἐκκλησιαστικὴ νομοθεσία, legistatio 
ecclesiastica)» [20], где нашли свое воплощение цер-
ковные предписания.

К источникам права, как уже было отмечено 
выше, относится и «Обычное право», при рассмотре-
нии которого необходимо сразу же заметить, что «в 
праве обычай (ἔθος, consuetudo) различается от пре-
дания (παράδοσις), хотя между ними и существует 
тесная связь» [20].

Источником обычая, как известно, «является не-
посредственное убеждение членов известного об-
щества в продолжительном сохранении и исполне-
нии чего-либо такого, что считается необходимым 
для общества. Предание основывается на авторите-
те того, кто ero предал» [20].

 Никодим (Милаш) указывая на обычай, как важ-
нейший источник церковного (канонического) пра-
ва, пишет: «…насколько оправдана с общей точки 
зрения, настолько же признана и положительным 
законом церкви. Первый Вселенский собор узако-
нил преимущества известных первопредстоятелей 
церкви, основываясь именно на существующих обы-
чаях. «Да хранятся древние обычаи (τὰ ἀρχαῖα ἔθη 
κρατείτω), принятые в Египте, и в Ливии, и в Пента-
ноле, дабы Александрийский епископ имел власть 
над всеми сими, ибо и Римскому епископу сие обыч-
но (τοῦτο συνηθές ἐστιν)» [20].

Наряду с вышеназванными источниками особо 
стоят и гражданские законы ,и в первую очередь 
это были законы Римской империи, после того как 
христианство стало  официальной государственной 
религией (напомним, что в 311 году христианство 
было официально признано одной их равноправных 
религий в Римской империи, а в 324 году – уже при-
знано государственной религией [6, с.36   ]) Римской 
империи, то «законы христианских императоров 
вошли в канонические сборники, в так называемые 
номоканоны, принципиально решен вопрос о зна-
чении гражданские законов (νόμοι, νόμιμα. πολιτικαὶ 
διατάξεις), как источников церковного права» [20]. 

И «такое значение законов христианских импе-
раторов церковь признавала, как для внешней, так 
и для внутренней своей жизни, с того дня, когда 
первый римский император признал юридическое 

существование церкви в государстве… в тех же слу-
чаях, когда по какому либо вопросу церковной жиз-
ни не существовало установленного канона, цер-
ковь не стеснялась пользоваться существующими 
государственными законами: ἔνθα μὲν γὰρ οὐδέν τι οἱ 
κανόνες διορίξονται ὁφείλομεν τοῖς νόμoις ἀκολουθεῖν, за-
мечено в 28 главе I титла номоканона в XIV титлов. 
И церковь могла это делать тем удобнее, что греко 
- римские императоры придавали ее законам без-
условно обязательную силу в государстве, наряду с 
государственными законами. Император Юстиниан 
законом 530 года предписывает, чтобы все. запре-
щаемое канонами, запрещалось и государственны-
ми законами» [20].

Вышеперечисленные источники предопредели-
ли и структуру церковного(канонического) права, 
которая в самом кратком виде можно представить 
как наличие части Общей и Особенной, где часть 
общая вбирает в себя «систему норм, распространя-
ющих свое регулирующее воздействие на всех субъ-
ектов и на все виды отношений, регулируемых цер-
ковным правом (каноны, субъекты, источники цер-
ковного права и т.п.)»[16, с.35], а часть особенная, 
соответственно,  «систему канонов (принципов) и 
норм, регулирующих отношения в отдельных обла-
стях церковного права»[16, с.35].

Помимо особых источников, церковное (канони-
ческое) право имеет и особую систему толкования 
(отметим тот факт, что толкование права имеет ме-
сто и в государственном праве – авт.), которая пред-
полагает в обязательном порядке наличие четырех 
элементов, среди которых: грамматический, логиче-
ский, исторический и систематический [20].

«Грамматический элемент толкования имеет 
предметом слова закона; стало быть, элемент этот 
состоит в разъяснении выражений, употребленных 
законодателем в законе» [20], его смыслового содер-
жания. 

Логический элемент предназначен для опреде-
ления логической связки тех или иных положений 
закона, т.е. «проникает в самую мысль закона, имен-
но изыскивает логическое отношение между част-
ными отделами данной мысли» [20]. 

Исторический элемент необходим для того, что-
бы рассматривать тот или иной законодательный 
акт, применительно к определенному историческо-
му периоду и характерных для него правоотноше-
ний отношений [20]. 

И, наконец, систематический элемент предна-
значен для того, чтобы установить необходимую 
внутреннюю связь с другими законодательными ак-
тами, т.е. выяснить «в каком отношении известный 
закон находится к целой системе права и каково его 
значение в этой системе. Этими четырьмя элемента-
ми и исчерпывается толкование закона» [20].

Совершенно очевидно, что нам в данной работе 
не в полной мере удалось отразить все особенные 
черты церковного (канонического) права, что обу-
словлено  ее форматом, и конечно же   данная тема 
настоятельно требует дальнейшего своего исследо-
вания. 
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Подводя итог нашей работе необходимо сказать, 
церковное (каноническое) право содержит все не-
обходимые признаки светского (гражданского) пра-
ва, что с полным основанием можно отметить, что 
в нем, как особой ветви права нашли свое отраже-
ние все те черты права, которые ему свойственны 
–  источники, структуру, нормативность, обязатель-
ность и т.д. Выполняет те же функции, что и право 
в целом - регулятивную, аксиологическую (пред-
ставляет систему ценностей), воспитательную, ком-
муникативную, охранную и т.д., и вместе с тем она 
являет собой особенную правовую конструкцию, 
специфичность которой обусловлена природой 

Церкви как института.
Также нельзя не отметить того факта, что цер-

ковное (каноническое) право вобрав в себя госу-
дарственные установления (гражданские законы) в 
качестве своего источника  испытало на себе вли-
яние государственного, но при этом также оказало 
воздействие на  последнее [См. более подробно:7;8].
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Яна Сергеевна КАЛИНИНСКАЯ
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

 Правильная квалификация преступления бази-
руется на точном и объективном установлении всех 
элементов и признаков состава преступления. Су-
щественное значение при этом имеют особенности 
объекта преступления. В научной литературе суще-
ствует позиция, согласно которой «квалификацию 
преступлений следует производить по элементам 
состава преступления, начиная с объекта, объектив-
ной стороны, субъекта и субъективной стороны»[5, 
С. 58]. Признаки объекта преступления позволяют 
отграничить составы преступлений, имеющих схо-
жие черты, а также отличить преступное поведение 
от непреступного.  

Объектом преступления являются обществен-
ные отношения, охраняемые уголовным законом 
[6,7,8]. Группа общественных отношений, состав-
ляющих родовой объект преступления,  предусмо-
тренного ст. 164 УК РФ включает отношения в сфере 
экономики. Отношения в сфере экономики – урегу-
лированные нормами права общественные отноше-
ния, складывающиеся в системе производства, рас-
пределения, обмена и потребления. 

Видовым объектом хищения предметов, имею-
щих особую ценность, выступают общественные 
отношения собственности, а именно отношения, 
связанные с владением, пользованием и распоряже-
нием имуществом. Предмет преступления в данной 
ситуации предопределяет особенности, связанные с 
владением, использованием и распоряжением такой 
категории имущества, как предметы или докумен-
ты, имеющие особую ценность. 

Владение предметами,  имеющими особую цен-
ность, предполагает законное обладание такими 
ценностями, возможность удерживать и управлять. 

Использование предметов, имеющих особую цен-
ность, предполагает законное фактическое их по-
требление, зависящее от полезных свойств. 

Распоряжение предметами,  имеющими особую 
ценность, предполагает возможность их  отчуждать, 
осуществлять различные изменения. 

Владение, использование, распоряжение предме-
тами, имеющими особую ценность, регламентирует-

ся различными отраслевыми законодательными ис-
точниками. В их число входит: Гражданский кодекс 
РФ, Закон РФ № 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Земель-
ный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и др. 

В ст. 14 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о культуре указано, что каждый человек 
имеет право собственности в области культуры. 
Право собственности распространяется на имею-
щие историко-культурное значение предметы, кол-
лекции и собрания, здания и сооружения, организа-
ции, учреждения, предприятия и иные объекты.

Глава VIII ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» определяет особенности владе-
ния, пользования, распоряжения объектом культур-
ного наследия. Так, в ст. 48 ФЗ указано, что объекты 
культурного наследия независимо от категории их 
историко-культурного значения могут находиться 
в федеральной собственности, собственности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальной соб-
ственности, частной собственности, а также в иных 
формах собственности, если иной порядок не уста-
новлен федеральным законом. 

Основным непосредственным объектом рассма-
триваемого преступления являются  отношения 
собственности, дополнительным непосредствен-
ным объектом – отношения, обеспечивающие инте-
ресы культуры. 

В качестве дополнительного непосредственного 
объекта выступают урегулированные нормами пра-
ва общественные отношения, связанные с обеспече-
нием сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны культурных ценностей, а 
также конституционного права на доступ к культур-
ным ценностям и обязанности каждого заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия.  

Помимо основного и дополнительного непосред-
ственного объекта преступления, всегда терпящих 
ущерб при совершении преступления,  выделяют 
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также факультативный непосредственный объект. 
В рассматриваемом преступлении это могут быть 
отношения, охраняющие жизнь и здоровье (в слу-
чае таких форм хищения как, насильственный гра-
беж или разбой). Так, как указано в кассационном 
определении СК по уголовным делам Московского 
городского суда от 6 февраля 2012 г. по делу № 22-
663/2012, Н.Т.Б., совместно с двумя малознакомыми 
мужчинами, проникли в квартиру С.А.Б., используя 
ножи и пистолет, в качестве оружия, избили С.А.Б. и 
похитили имущество потерпевшего, в том числе, ан-
тикварные предметы, редкие коллекции миниатюр 
и фотографий, ценности и украшения, являющиеся 
предметами, имеющими культурную ценность[10]. 
Кроме этого, факультативным непосредственным 
объектом могут выступать отношения, обеспечи-
вающие неприкосновенность жилища (в случаях 
незаконного проникновения в жилище). В приго-
воре Кыштымского городского суда Челябинской 
области указано, что Алферов В.В., перелез через 
забор и прошел во двор дома, где взломав замок на 
входной двери незаконно проник в указанный дом, 
осознавая при этом, что действует против воли про-
живающих в нем лиц. Находясь в доме, Алферов В.В., 
в шкафу, находящемся в коридоре дома, обнаружил 
орден Красной Звезды, имеющий особую историче-
скую или культурную ценность. Реализуя свой пре-
ступный умысел, направленный на хищение пред-
мета, имеющего особую историческую или культур-
ную ценность, Алферов В.В. , действуя умышленно, 
с целью хищения чужого имущества, преследуя 
цель незаконного обогащения, осознавая, что орден 
Красной Звезды, является государственной награ-
дой за особые заслуги перед Отчеством за участие в 
боевых действиях, составляет культурное наследие 
народов Российской Федерации, их национальное 
достояние и, осознавая и предвидя неизбежность 

причинения ущерба владельцам дома, и желая, 
чтобы такие последствия наступили, скрылся с ме-
ста преступления с похищенным орденом Красной 
Звезды, и распорядился им по своему усмотрению 
[11]. 

В анализируемом составе преступления предмет 
является обязательным признаком. В диспозиции 
нормы предмет преступления сформулирован как  
«предметы или документы, имеющие особую исто-
рическую, научную, художественную или культур-
ную ценность». Отнесение того или иного объекта 
посягательства к предмету преступления, предус-
мотренного ст. 164 УК РФ, базируется на следующих 
критериях: 

- возможность отнесения предмета преступле-
ния к одной из категорий, определяемых законами 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей», «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», «Об 
особо охраняемых природных территориях» и др.; 

- наличие экспертного заключения определяю-
щего особую историческую, научную, художествен-
ную или культурную ценность похищенных пред-
метов или документов,  определяемую не только с 
учетом их стоимости в денежном выражении, но и 
значимости для истории, науки, искусства или куль-
туры[9].  

Анализ признаков объекта преступления, пред-
усмотренного ст. 164 УК РФ способствует осущест-
влению правильной квалификации и отграничению 
рассматриваемого состава: по признакам дополни-
тельного непосредственного объекта от составов 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 158-162 УК 
РФ; по признакам предмета от преступлений, пред-
усмотренных ст. 158-162, 191,192, 222, 226,243.2, 
324, 325 УК РФ. ■
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ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ (СТ. 272 УК РФ)

Александр Николаевич БОГОМОЛОВ
кандидат юридических наук, старший преподаватель

кафедры уголовно-правовых дисциплин,
АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт»

Анализ юридической литературы и судебно-след-
ственной практики свидетельствует о том, что при 
квалификации преступления, предусмотренного ст. 
272 УК РФ, возникают определенные трудности. В 
соответствии с ч. 1 ст. 272 УК РФ лицо подлежит уго-
ловной ответственности за неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информации при 
наличии альтернативных преступных последствий: 
уничтожении, блокировании, модификации либо ко-
пировании компьютерной информации. 

Уничтожение информации – удаление информа-
ции из памяти компьютера и машинных носителей; 
приведение ее в состояние, непригодное для исполь-
зования без возможности восстановления.

Блокирование информации – совершение дей-
ствий, в результате которых владелец утрачивает воз-
можность обращаться к компьютерной информации 
и ее использовать. Блокированием компьютерной ин-
формации следует признать и атаки на ресурсы сети 
Интернет с целью затруднения доступа к информа-
ции, находящейся на веб-страницах.

Модификация информации – несанкционирован-
ное собственником изменение компьютерной инфор-
мации кроме изменений, связанных с адаптацией ком-
пьютерных программ для средств вычислительной 
техники или баз данных.

Копирование информации – запись в памяти 
средств вычислительной техники или на машинном 
носителе второго и последующих файлов, компьютер-
ных программ или компьютерных баз данных, созда-
ние печатной версии или размещение в электронных 
каналах связи с сохранением неизменности оригина-
ла. От копирования необходимо отличать размноже-
ние информации на оригинальном носителе, при ко-
пировании происходит перенос информации на носи-
тель, обособленный от оригинала.

Состав преступления является материальным и 
считается оконченным при наступлении хотя бы од-
ного из названных последствий. Если преступные по-
следствия, указанные в ч. 1 ст. 272 УК РФ не наступают, 
то деяние квалифицируется как покушение не непра-
вомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 
ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 272 УК РФ).

За неоконченное преступление уголовная ответ-
ственность наступает по соответствующей статье 
Особенной части УК РФ с обязательной ссылкой на ст. 
30 УК РФ. Согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер 
наказания за покушение на преступление не может 

превышать трех четвертей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ за оконченное преступление.

Среди ученых существуют различные точки зре-
ния относительно установления ответственности за 
факт неправомерного доступа к охраняемой законом 
компьютерной информации.

Т.Г. Смирнова предлагает состав ч. 1 ст. 272 УК РФ 
сформулировать как формальный, устранив из фор-
мулировки ч. 1 ст. 272 УК РФ требование о наступле-
нии тяжких последствий, по ее мнению это будет спо-
собствовать эффективному применению закона [1, с. 
139]. Последствиями неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации в большинстве случаев явля-
ются ее копирование, блокирование, уничтожение и 
модификация, поэтому они должны быть выделены в 
ст. 272 УК РФ в качестве квалифицированного состава.

С.А. Яшков считает обоснованным дополнение 
действующего УК РФ новой нормой – ст. 2721 УК РФ, 
которая будет предусматривать ответственность за 
неправомерный доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации, повлекший полное либо ча-
стичное ознакомление с ней [2, с. 131].

 Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации состоит не только в получении возможности 
доступа к ней, но и в несанкционированном собствен-
ником ознакомлении лица с компьютерными данны-
ми.

В.В. Воробьев и С.И. Ушаков под неправомерным 
доступом к компьютерной информации понимают не-
санкционированное проникновение к ней, в том числе 
с возможностью ознакомления [3, с. 70; 4, с. 103]. К.Н. 
Евдокимов в предлагаемом примечании 1 к ст. 272 УК 
РФ неправомерным доступом к компьютерной ин-
формации признает несанкционированное обраще-
ние к ней, осуществляемое обычным способом или с 
помощью введения ложных сведений [5, с. 74]. М.Ю. 
Дворецкий под неправомерным доступом к охраняе-
мой законом компьютерной информацией понимает 
несанкционированное собственником информации 
ознакомление лица с данными, содержащимися на ма-
шинном носителе или в памяти компьютера [6, с. 74].

В Федеральном законе от 21.07.1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне» (ред. от 21.12.2013 г.) до-
ступ к информации равнозначен ознакомлению с ней. 
Согласно ст. 2 указанного закона доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну, определяется 
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как санкционированное полномочным должностным 
лицом ознакомление конкретного лица со сведения-
ми, составляющими государственную тайну [7]. 

Поэтому вряд ли можно считать обоснованным 
предложение С.А. Яшкова о включении ст. 2721 УК РФ, 
которая будет предусматривать ответственность за 
неправомерный доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации, повлекший полное либо 
частичное ознакомление с ней [8, с. 9]. В случае вклю-
чения ст. 2721 УК РФ будет возникать искусственная 
конкуренция со ст. 272 УК РФ.

И.А. Сало критикует мнение об установлении уго-
ловной ответственности за неправомерный доступ 
к компьютерной информации. В частности она отме-
чает: «…совершение неправомерного доступа, не по-
влекшее указанных в законе последствий, не достига-
ет уголовной вредности в силу малозначительности 
вреда, причиняемого отношениям» [9, с. 100]. 

Следует отметить, что общественная опасность 
преступлений в сфере компьютерной информации 
возрастает в связи с тем, что компьютерные техно-
логии становятся средством совершения экономиче-
ских преступлений, происходит интернационализа-
ция преступлений, связанных с незаконным проник-
новением в компьютерную сеть [10, с. 26]. 

С помощью вредоносных компьютерных программ 
и уязвимостей операционных систем преступники мо-
гут получить доступ к закрытым информационным 
системам, содержащим различные данные. Например, 
незаконный доступ к информационным базам дан-
ных банковских карт, ущерб от одного преступления 
связанного с использованием таких данных может до-
стигать десятки миллионов рублей. Обслуживанием 
банковских карт занимаются процессинговые центры 
– юридические лица, которые обеспечивают техноло-
гическое и информационное взаимодействие между 
участниками безналичных расчетов. Информация о 

картах, хранящаяся в базах данных процессинговых 
центров становится объектом атак крекеров.

Поэтому ознакомление с компьютерной инфор-
мацией, содержащей конфиденциальные сведения 
без наступления последствий, перечисленных в ч. 1 
ст. 272 УК РФ может достигать общественной опас-
ности деяний, за которые установлена уголовная от-
ветственность.

В.С. Карпов предлагает увеличить количество спо-
собов совершения компьютерных преступлений: за-
крепить в ст. 2721 УК РФ ответственность за несанкци-
онированный доступ к компьютерной информации, 
в ст. 2722 УК РФ – за неправомерное завладение ком-
пьютерной информацией, в ст. 2723 УК РФ – за моди-
фикацию компьютерной информации [11, с. 97]. 

Установление ответственности за неправомерное 
завладение компьютерной информацией и модифи-
кацию компьютерной информации представляется 
излишним, т.к. эта ответственность полностью вхо-
дит в понятие «копирование» и «модификация» в ст. 
272 УК РФ. Более актуальными являются проблемы 
борьбы с преступностью в глобальной сети Интернет 
и распространение компьютерных баз данных огра-
ниченного доступа.

У преступных деяний, предусмотренных ст. 272 УК 
РФ, один объект – право на неприкосновенность охра-
няемой законом компьютерной информации ее вла-
дельца и третьих лиц. Факт неправомерного доступа 
к компьютерной информации должен быть выделен 
не  отдельную статью, а в самостоятельный состав в 
рамках ч. 1 ст. 272 УК РФ.

В связи с вышеизложенным представляется не-
обходимым изложить ч. 1 ст. 272 УК РФ в следующей 
редакции:

 «1. Неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, - наказывается…». ■

Библиографический список
1. Смирнова Т.Г. Уголовно-правовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / Смирнова Татьяна Георгиевна. – М., 1998. – 161 с.
2. Яшков С.А. Информация как предмет преступления: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яшков Сергей Александрович. 

– Екатеринбург, 2005. – 151 с.
3. Воробьев В.В. Преступления в сфере компьютерной информации: юридическая характеристика составов и 

квалификация: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Воробьев Виктор Викторович. – Н. Новгород, 2000. – 201 с.
4. Ушаков С.И. Преступления в сфере обращения компьютерной информации: теория, законодательство, практика: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ушаков Сергей Иванович. – Ростов н/Д, 2000. – 176 с. 
5. Евдокимов К.Н. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия неправомерному доступу к 

компьютерной информации: по материалам Восточно-Сибирского региона: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Евдокимов 
Константин Николаевич. – Иркутск, 2006. – 203 с.

6. Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно-правовое исследование): дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Дворецкий Михаил Юрьевич. – Волгоград, 2001. – 193 с.

7. О государственной тайне: федеральный закон от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 21.12.2013 г.) [Электронный 
реcурс]. – Консультант Плюс – справочная правовая система. Версия: Технология ПРОФ 2012. Информационный банк: 
Версия Проф. – М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992 – 2015.

8. Яшков С.А. Информация как предмет преступления: автореф.  дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яшков Сергей 
Александрович. – Екатеринбург, 2005. – 26 с.

9. Сало И.А. Преступные действия с компьютерной информацией ограниченного доступа: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Сало Ирина Александровна. – М., 2011. – 285 с.

10. Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере / И.В. Громов // Российский 
следователь. – № 15. – С. 26 – 27. 

11. Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Карпов Виктор Сергеевич. – Красноярск, 2002. – 202 с.

Юриспруденция



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №2 (156) / 2023 51

К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Дмитрий Юрьевич ЗУЕВ
Институт государства и права

Тюменского государственного университета

Татьяна Анатольевна АНБРЕХТ
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры трудового права и предпринимательства
Института государства и права

Тюменского государственного университета

Согласно ст.39 Конституции РФ каждому гаран-
тируется социальное обеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. 

Согласно п.7 ст.12 УИК РФ за осужденными к ли-
шению свободы лицами сохраняется право на со-
циальное обеспечение, в том числе на получение 
пенсий и социальных пособий, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  В соот-
ветствии с п.1 ст.98 УИК РФ осужденные к лишению 
свободы, привлеченные к оплачиваемому труду, 
подлежат обязательному социальному страхованию 
[3]. 

В соответствии с п.1 ст.4 ФЗ от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» [1] право на страховую 
пенсию имеют граждане Российской Федерации, за-
страхованные в соответствии с ФЗ от 15.12.2001 № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» [2]. 

Согласно п.1 ст.7 ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в РФ» застрахованные лица - лица, 
на которых распространяется обязательное пенси-
онное страхование в соответствии с данным Феде-
ральным законом. Следует отметить, что право на 
страховую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, при наличии не менее 15 лет стра-
хового стажа и при величине индивидуального пен-
сионного коэффициента в размере не менее 30 [1, 
ст.8]. 

Страховой стаж - учитываемая при определении 
права на страховую пенсию и ее размера суммарная 
продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, за которые начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, а также иных периодов, засчиты-
ваемых в страховой стаж. В страховой стаж включа-
ются периоды работы и (или) иной деятельности, 

которые выполнялись на территории Российской 
Федерации застрахованными лицами при условии, 
что за эти периоды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Исчисление страхового стажа произво-
дится в календарном порядке [1, п.2 ст.3]. 

Время привлечения осужденных к оплачивае-
мому труду засчитывается им в страховой стаж. Со-
гласно п.3 ст.104 УИК РФ учет отработанного време-
ни возлагается на администрацию исправительного 
учреждения и производится по итогам календар-
ного года. При систематическом уклонении осуж-
денного от выполнения работы соответствующий 
период времени исключается по решению админи-
страции исправительного учреждения из его трудо-
вого стажа. 

Страховой стаж устанавливается по документам, 
подтверждающим время работы осужденного в ме-
стах лишения свободы. 

Согласно пп.а п.2 Постановления Правительства 
РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 
подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий» [4] в страховой 
стаж включаются (засчитываются) периоды работы 
и (или) иной деятельности, которые выполнялись 
на территории Российской Федерации лицами, за-
страхованными в соответствии с ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», при условии, что за эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Периоды работы под-
тверждаются на основании сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета. 

В соответствии с п. 2.1 Указания Министерства 
социальной защиты населения РФ от 02.11.1992 
№ 1-94-У «О порядке учета времени работы осуж-
денных в период отбывания ими наказания в виде 
лишения свободы, засчитываемого в общий трудо-
вой стаж» этими документами могут быть трудовая 
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книжка, а при ее отсутствии - справка, которая вы-
дается администрацией исправительного учрежде-
ния. В трудовую книжку или справку, подтверждаю-
щую время работы осужденного в местах лишения 
свободы, вносятся сведения о суммарном времени 
работы из карты учета [5].

В случаях, когда документы, подтверждающие 
время работы лиц, ранее отбывавших наказание в 
местах лишения свободы, не сохранились частично 
или полностью в результате чрезвычайных ситу-
аций, произошедших в исправительном учрежде-
нии после освобождения таких лиц, администра-
ция выдает по запросу обратившегося гражданина 
подтверждающие время работы в исправительном 
учреждении документы, подготовленные на осно-
вании данных территориального информационно-
вычислительного центра либо опроса сотрудников 
учреждения.

Учет осуществляется с помощью ведения карты 
учета рабочего времени осужденного, в которой 
указываются следующие данные: фамилия, имя, от-
чество  осужденного, табельный номер, номер лич-
ного дела, на сколько лет осужден, когда прибыл в 
исправительное учреждение, прежний трудовой 
стаж. Кроме того, указывается средняя заработная 
плата за месяц и причины исключения времени 
работы из трудового стажа. Учет производится по 
итогам календарного года. В стаж работы входит 
только оплачиваемая работа, так как осужденные 
согласно ч.1 ст.106 УИК РФ могут привлекаться к 
работам без оплаты труда. 

На исправительное учреждение, в котором от-
бывает наказание лицо в виде лишения свободы, 
возложена обязанность по перечислению в Пен-
сионный фонд Российской Федерации страховых 
взносов по выплатам, которые производятся при-
влеченным к труду осужденным.

Суммы страховых взносов, поступившие за за-
страхованное лицо в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, учитываются на его индивидуальном 
лицевом счете по нормам, предусмотренным дан-
ным Федеральным законом и Федеральным зако-

ном от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» [2, п.1 ст.10].

При назначении пенсии администрация испра-
вительного учреждения представляет в управление 
Пенсионного фонда РФ по месту нахождения ис-
правительного учреждения паспорт осужденного и 
справку о нахождении осужденного в исправитель-
ном учреждении. При отсутствии в личном деле 
необходимых документов администрация учреж-
дения заблаговременно принимает меры к розы-
ску или оформлению необходимых для назначения 
пенсии документов.

В соответствии с п.12 ст.21 ФЗ «О страховых 
пенсиях» предусмотрено иное: выплата страховой 
пенсии на территории Российской Федерации про-
изводится пенсионеру органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, в установленном размере. 
Органом, осуществляющим пенсионное обеспече-
ние, в соответствии со ст.5 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» признается Пенсионный Фонд РФ.  
Однако п.3 ст.98 УИК РФ говорит о том, что выплата 
пенсий осужденным осуществляется органами со-
циальной защиты населения по месту нахождения 
исправительного учреждения путем перечисления 
пенсий на лицевые счета осужденных. Таким обра-
зом, указанную норму УИК РФ необходимо приве-
сти в соответствие с нормами ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», 
ФЗ «О страховых пенсиях».

Также стоит отметить, что из пенсии осужден-
ных к лишению свободы производятся удержания 
для возмещения расходов по их содержанию в соот-
ветствии с п.4 ст.99 УИК РФ [3, п.1 ст.107].

Таким образом, лицам, осужденным к отбыва-
нию наказания в виде лишения свободы, предостав-
ляется право на страховые пенсии, а оплачиваемая 
работа, выполняемая ими во время отбывания дан-
ного наказания, засчитывается в страховой стаж и 
учитывается при назначении страховой пенсии по 
старости. ■
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Екатерина Николаевна ТРАПЕЗНИКОВА
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»

В развитие положений Конституции РФ, гаран-
тирующих единство экономического пространства, 
свободу экономической деятельности и защиты от 
недобросовестной конкуренции, в 1995 году был 
принят Федеральный закон от 18 июля 1995 года № 
108-ФЗ «О рекламе». Этот Закон стал логичным до-
полнением системы российского конкурентного за-
конодательства, ввел комплексное регулирование 
отношений, возникающих в процессе производства, 
размещения и распространения рекламы в Россий-
ской Федерации.

Закон «О рекламе» определил положение хозяй-
ствующих субъектов в рекламной деятельности и 
маркетинговых коммуникациях, ввел понятийный 
аппарат и общие требования к рекламе, определил 
специальные требования к рекламе отдельных то-
варов и услуг, а также к различным способам рас-
пространения рекламы, запретил ненадлежащую 
рекламу, установил государственный контроль в 
лице антимонопольного органа за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о рекламе и 
ответственность за его нарушение.

Вместе с тем по истечении более чем десятилет-
ней практики применения Закона «О рекламе» ряд 
его положений перестал в полной мере соответство-
вать социально-экономическим реалиям и динами-
ке развития рекламной деятельности в России. В 
2006 году Государственной Думой РФ была принята 
новая редакция Закона «О рекламе».

Отражая субъективный взгляд в представлении 
современной рекламной действительности, эти 
предложения могут быть сведены к следующим те-
зисам.

 Следует признать базовый характер Закона о 
рекламе 2006 г., представляющего собой системо-
образующий нормативный акт всего рекламного 
законодательства. Системность рекламному зако-
нодательству придают также единство целей ряда 
нормативных актов, выполнение которых обеспе-
чивается взаимопроникновением отдельных их 
норм, посвященных сходному объекту правового 
регулирования.

 Размещение политической рекламы, равно как 
и агитация, регулируется общими требованиями 
избирательного законодательства РФ, установлен-
ными для предвыборной агитации, а не Законом 

о рекламе. Несмотря на подобную правопримени-
тельную практику, заслуживает внимания идея о 
необходимости принятия законопроекта "О поли-
тической рекламе" с учетом уже давно назревшей 
проблемы регламентации такого весьма значимого 
элемента государственной и общественной жизни.

Кроме того, принимая во внимание то обстоя-
тельство, что реклама предназначена для оказания 
направленного воздействия на неопределенный 
круг ее потенциальных потребителей, и в целях их 
защиты от проявлений недобросовестной рекламы 
и конкурентной борьбы, нам представляется целе-
сообразным дополнить статью 5 ФЗ «О рекламе», 
предъявляющей общие требования к рекламе, рас-
пространяемой на территории Российской Федера-
ции, абзацем следующего содержания: «Реклама о 
физическом или юридическом лице, товарах, иде-
ях и начинаниях должна содержать информацию о 
фирменном наименовании (наименовании) и ме-
стонахождении (юридическом адресе) рекламода-
теля».

Кроме того, представляется очевидным, что по-
ложения законодательства о размещении наружной 
рекламы нуждаются в совершенствовании. Прежде 
всего следует четко определить понятие наружной 
рекламы, дабы отграничить ее от схожей инфор-
мации, а также от рекламы, размещаемой иными 
способами. При этом вряд ли следует считать обя-
зательными признаками наружной рекламы разме-
щение на специальных конструкциях, а также связь 
этих конструкций с объектами недвижимости. Раз-
мещение на специальных конструкциях, монтируе-
мых (устанавливаемых) на объектах недвижимости, 
весьма распространенный, но отнюдь не единствен-
ный вариант наружной рекламы. Таковая может 
находиться непосредственно на объектах недвижи-
мости, например, в виде надписи на стене здания, а 
также на объектах, к недвижимости не относящих-
ся, - например, на тентах, зонтиках и т.д.

Растущее количество рекламы, сила и специфи-
ка ее воздействия на общество привели к призна-
нию ее социальной значимости. Этим обусловлено 
становление, развитие и постоянное совершен-
ствование законодательства о рекламе. Реклама 
представляет собой сложный, обладающий рядом 
специфических признаков феномен. Являясь особой 
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разновидностью коммуникации, она направлена на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, 
на его продвижение. При этом круг потенциальных 
потребителей рекламы всегда неперсонифициро-
ван.

Концептуальная разработка, производство и 
распространение рекламы составляют рекламную 
деятельность. Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" гласит: "Ре-
клама - информация, распространенная любым спо-
собом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объек-
ту рекламирования, формирование или поддержа-
ние к нему и его продвижение на рынке".

Наконец, в отечественной судебной доктрине 
высказывается мнение о том, что отношения в об-
ласти рекламной деятельности являются граждан-
ско-правовыми (к примеру, см. Постановление Кон-
ституционного Суда РФ по делу о проверке консти-
туционности ст. 3 Федерального закона от 18 июля 
1995 г. "О рекламе"). Это верно, но в последнее вре-
мя многие ученые и специалисты придерживаются 
мнения о комплексном характере этих отношений.

Если предположить, что Закон о рекламе - акт 
только гражданского законодательства, то справед-
ливо требование о необходимости учета в нем таких 
установленных ст. 1 ГК РФ общих начал граждан-
ского законодательства, как, например, равенство 
участников гражданских отношений, неприкосно-
венность собственности, свобода договора, недопу-
стимость произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела, обеспечение восстановления нару-
шенных прав, их судебной защиты. 

Однако, если определение рекламы, данное в ст. 
437 ГК РФ, приведено в полном соответствии с от-
меченными выше общими началами гражданского 
законодательства, то применение этих общих начал 
к Закону "О рекламе" не всегда возможно. Примером 
чему является ст. 33 указанного Закона. В ней пред-
усмотрены полномочия федерального антимоно-

польного органа по государственному контролю в 
области рекламы - Федеральной антимонопольной 
службы, которая наделяется правом во внесудеб-
ном порядке давать обязательные для исполнения 
участниками рекламной деятельности предписа-
ния. 

При этом между рекламодателем и производи-
телем или распространителем рекламы существует 
договор как гражданско-правовое обязательство, 
заключение, исполнение и расторжение которого 
регулируется нормами гражданского законодатель-
ства. Законодательство о рекламе предусматривает 
существенные ограничения для производства, раз-
мещения и распространения рекламных материа-
лов. Закон содержит как прямое ограничение ре-
кламной деятельности в виде закрепления общих и 
специальных требований к рекламе и установления 
ответственности за их нарушение, так и косвенное. 
Косвенные ограничения на рекламу предусмотре-
ны в основном налоговым и таможенным законода-
тельством и носят финансовый характер.

В этой связи показательно постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. № 4П. Как 
следует из его смысла, регулирование отношений в 
сфере производства, размещения и распростране-
ния рекламы, связанное с установлением правовых 
основ единого рынка, относится к компетенции фе-
дерального законодателя. Правовое регулирование 
вопросов в области рекламы, относящихся к обще-
федеральному законодательству, иными видами за-
конодательства способно создать препятствия для 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, 
ограничить добросовестную конкуренцию, что не-
совместимо с обязанностью государства гаранти-
ровать единство экономического пространства. 
Следовательно, субъекты Российской Федерации 
не могут принимать нормативные правовые акты, 
направленные на регулирование тех отношений в 
области рекламной деятельности, которые состав-
ляют основы единого рынка.■
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННОМ 
ПРАВЕ РОССИИ: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМАТИКА

Маргарита Алексеевна ДОГАДКИНА 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»

Брачный договор, хотя и является до сих пор опре-
деленного рода "экзотикой" в семейно-правовом ре-
гулировании, в то же время может быть использован 
супругами как весьма действенный способ обеспе-
чения их имущественных прав и интересов. Опре-
деленная динамика в этой сфере прослеживается, 
поскольку в связи с возрастанием количества иму-
щественных споров, касающихся раздела имущества 
супругов, увеличилась численность нотариальных 
действий, связанных с удостоверением брачного до-
говора. В 2012 г. на территории субъектов Россий-
ской Федерации нотариусами удостоверено более 30 
тыс. брачных договоров, что на 19 % выше аналогич-
ного показателя 2011 г.1

Об актуальности и важности рассматриваемо-
го вопроса также можно судить по статистическим 
данным, согласно которым, например, в Уфе, городе 
более чем с миллионным населением, на 1 сентября 
2008 г. был заключен 121 брачный договор, а по дан-
ным архива нотариуса г. Димитровграда Ульяновской 
области А.С. Богомоловой, в 2010 г. было заключено 
всего два брачных договора на данном участке и 15 
договоров на всех участках. Однако и эта незначи-
тельная практика свидетельствует о том, что брач-
ный договор заключают чаще всего лица с высокими 
доходами и вступающие в повторный брак. В насто-
ящее время 90 % российских брачных договоров за-
ключается в Москве2.

К сожалению, в Семейном кодексе РФ от 29 дека-
бря 1995 г. № 223-ФЗ РФ3 институт брачного догово-
ра не нашел достаточной правовой регламентации.

Правовое регулирование имущественных отно-
шений супругов дает пример проникновения публич-
но-правовых элементов в частноправовую сферу, и 
брачный договор как регулятор имущественных от-
ношений супругов не является исключением. Общее 
правило о том, что обладатели частноправовых ин-
тересов вправе устанавливать по своему усмотрению 
права и обязанности на основе договора (п. 2 ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ4), в заключении 
которого они свободны (п. 1 ст. 421 ГК РФ), не являет-
ся абсолютным. Оно уточнено другим нормативным 
1 Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: 
Статут, 2013. С. 105.
2 Там же. С. 107.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №1. 
Ст. 36.
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

предписанием, согласно которому договор должен 
соответствовать обязательным для сторон прави-
лам, установленным законом и иными правовыми 
актами (императивными нормами), действующими 
в момент его заключения (п. 1 ст. 422 ГК РФ). Данное 
положение целиком относится и к брачному догово-
ру.

Принцип свободы договора применительно к 
брачному договору проявляется в следующих аспек-
тах:

супруги и лица, намеревающиеся вступить в брак, 
не обязаны, а вправе заключить его;

супруги и лица, намеревающиеся вступить в 
брак, вправе по своему усмотрению изменить пред-
усмотренный законом режим общей совместной соб-
ственности и установить на все имущество или от-
дельные его виды режим, соответствующий в боль-
шей степени их имущественным интересам;

супруги и лица, намеревающиеся вступить в брак, 
в-третьих, они вправе включить в брачный договор 
любые иные положения, касающиеся их имуществен-
ных отношений (ст. 42 СК РФ).

Представляется, что правовая связь между граж-
данско-правовым и брачным договорами существует, 
однако она заключается лишь в том, что основные 
правовые идеи, общие положения гражданского до-
говорного права пронизывают и брачный договор, 
но в результате этого специфика последнего не утра-
чивается, что позволяет говорить о его самостоя-
тельности и смешанном комплексном характере.

С момента вступления в силу СК РФ прошло уже 
много лет. И, несмотря на его преимущественную 
диспозитивность в регулировании семейно-брачных 
отношений, небольшое число граждан стремится во-
плотить в реальность возможности, предоставляе-
мые семейным законодательством. В свою очередь, 
семейные правоотношения являются одной из наи-
более сложных с точки зрения правового регулиро-
вания областей общественной жизни.

По ранее действовавшему брачно-семейному за-
конодательству имущественные отношения супру-
гов регулировались только законом. Какие-либо 
иные соглашения по управлению и распоряжению 
совместным имуществом противоречили закону и 
являлись недействительными. Как показывает исто-
рический экскурс, в советской семье духовное начало 
преобладало над материальным.

Отечественный законодатель воспринял нормы 
зарубежного законодательства о брачном договоре, 

Юриспруденция
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предоставив супругам право устанавливать режим 
супружеского имущества по своему усмотрению. 
Нормы, регулирующие имущественные отношения 
супругов, отныне носят диспозитивный характер, 
дозволяя смотреть на брак как на договор, юридиче-
скую сделку. Практика заключения брачного догово-
ра существует, как правило, в состоятельных семьях. 
В нем определяется право собственности на иму-
щество мужа и жены, принадлежавшее им до брака 
и приобретенное в период его протекания; иногда 
предусматриваются имущественные санкции на слу-
чай развода. При разрешении впоследствии спора 
между супругами суд руководствуется не предписа-
ниями закона, а положениями брачного договора.

Таким образом, брачный договор – это, прежде 
всего соглашение, суть которого – договоренность 
лиц, выражающая их общую волю. Это соглашение 
основано на равенстве сторон и предполагает сво-
боду выбора партнера. Сторонами в брачном дого-
воре являются как лица, вступающие в брак, так и 
супруги. Стороны могут устанавливать свои права и 
обязанности, то есть определять судьбу имущества, 
нажитого, как в период брака, так и в случае его рас-
торжения, а также только в период брака или только 
в случае его расторжения.

Четкость законодательной регламентации, стро-
гие требования, предъявляемые к форме договора 
и порядку его заключения, составление брачных до-
говоров квалифицированными юристами, богатая 
судебная и нотариальная практика – все это можно 
считать причинами «успеха» брачного договора.

Среди основных проблем, связанных с правовой 
регламентацией брачных договоров, можно назвать 
следующие. 

Во-первых, правовое регулирование института 
брачного договора построено по такой модели, что 
практическое применение соответствующих норм 
напрямую затруднительно, а порой и просто невоз-
можно. Многие юридические нормы, регулирующие 
данный правовой институт, могут надлежащим об-
разом применяться на практике только в результате 
систематического и логического толкования иных 
норм как семейного, так и гражданского законода-
тельства. Без преувеличения можно сказать, что пра-
вовое регулирование брачных договоров в какой-то 
степени только декларировано действующим зако-
нодательством России. Во-вторых, не менее важная 
проблема связана с терминологическим аппаратом, 
применяемым законодателем. Многие термины и 
категории, применяемые в указанных нормах, в силу 
своей абстрактности и расплывчатости не могут 
быть однозначно истолкованы, что создает дополни-
тельные трудности в правоприменении. В-третьих, 
за рамками правового регулирования остался ряд 
важнейших и актуальнейших вопросов, связанных 
с возможностью или, наоборот, с невозможностью 
определить в содержании брачного договора ряд 
положений имущественного характера, в частности 
в области жилищных прав и обязанностей, возни-

кающих между супругами1. И наконец, в-четвертых, 
брачный договор породил и ряд проблем теоретиче-
ского характера, от разрешения которых зависит его 
дальнейшее практическое применение. В частности, 
в юридической науке до сих пор не дан однозначный 
ответ на вопрос о гражданско-правовой природе 
брачного договора.

Практическое применение брачного договора в 
реальной жизни показало, что данный правовой ин-
ститут не так совершенен, как того можно было бы 
ожидать. Взять хотя бы для примера тот факт, что 
правовому регулированию брачных договоров в на-
стоящее время посвящены всего пять небольших по 
объему статей Семейного кодекса РФ (статьи 40 - 44). 
Причем две из указанных статей посвящены измене-
нию, расторжению и признанию брачного договора 
недействительным и носят в основном отсылочный 
характер. Вопросам непосредственного содержания 
брачных договоров посвящена всего одна статья2.

В настоящее время законодатель рассматри-
вает брачный договор как возможный регулятор 
лишь общегражданских, но не семейных отношений 
между супругами, оставляя функцию регулирова-
ния семейных отношений только закону. Очевидно, 
что регулятором гражданских отношений является 
гражданский договор, что в полной мере относит-
ся и к брачному договору, способному регулировать 
лишь имущественные отношения между супругами 
и лишь до тех пределов, которые очерчены импера-
тивными нормами СК РФ, потому что за этими преде-
лами начинается семейно-правовое регулирование 
соответствующих отношений.

Урегулировав отношения совместной собствен-
ности супругов, ГК РФ, отдавая дань сложившимся 
стереотипам, предоставил СК РФ урегулировать 
лишь "детали", в частности, касающиеся правил 
определения долей в общем имуществе супругов при 
его разделе и порядок такого раздела (п. 4 ст. 256).

Представляется, что включение института брач-
ного договора (а вместе с тем - договорного режима 
имущества супругов) не в ГК РФ, а в СК РФ объясняет-
ся определенной "робостью" законодателя, впервые 
в истории постреволюционного периода, наконец 
разрешившего супругам самим определять режим 
имеющегося у них имущества3. 

Это был значительный, но лишь первый шаг. Хо-
чется надеяться, что при дальнейшем совершенство-
вании законодательства законодатель отважится 
сделать и второй шаг - легально квалифицировать 
брачный договор как гражданско-правовую сделку 
(договор) со всеми вытекающими юридическими 
последствиями, каковой она по сути является и в на-
стоящее время. ■
1  Мыскин А.В. Брачный договор в системе российского частного 
права. М.: Статут, 2012. С. 43.
2 Невзгодина Е.Л. Брачный договор: проблемы правоприменения 
// Цивилист. 2012. № 4. С. 69 - 76.
3 Альбиков И.Р. Брачный договор как источник правового регу-
лирования имущественных отношений супругов в современном 
обществе // Нотариус. 2011. № 6. С. 8 - 10.
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Перевод фильмов является видом межъязыко-
вого, устного (если это дублирование или закадро-
вый перевод) или письменного (если используют-
ся субтитры), опосредованного перевода, который 
по степени эмоционально-эстетического воздей-
ствия близок к художественному. В частности, так 
же как и переводчик художественного произведе-
ния, переводчик кинофильмов может столкнуться 
с проблемой перевода безэквивалентной лексики. 
В большинстве случаев необходимо сохранить не 
только её информативную составляющую, но и то 
эмоциональное воздействие, которая она оказы-
вает на зрителя. Трудность заключается в том, что 
при переводе художественного произведения су-
ществует возможность дать комментарий прямо в 
тексте, в сноске или в примечаниях в конце книги. В 
фильмах же такая возможность отсутствует. Невоз-
можным оказывается дать даже краткий коммен-
тарий в тексте, так как необходимо согласовывать 
все фразы с мимикой и жестами актёра. Кроме того, 
при переводе с английского на русский очень часто 
общее количество знаков увеличивается, поэтому 
часто приходится прибегать к лексическому свёр-
тыванию, и, конечно, уже не приходится говорить о 
дополнительном комментарии.

На примере британского сериала Sherlock рас-
смотрим, как переводчики решают данную пробле-
му. Во втором эпизоде третьего сезона (The Sign of 
Three) встречается слово thingamabob, возникаю-
щее в сознании детектива, когда он находится под 
действием алкоголя. В русской версии оно переда-
ётся словом «непоймичего». Рассмотрев дефини-
ции этих слов в словарях, мы обнаружили, что они 
практически совпадают. Будем опираться на опре-
деление thingamabob в словаре Collins [3]: «a person 
or thing the name of which is unknown, temporarily 
forgotten, or deliberately overlooked». Очевидно, что 

прямой эквивалент в русском языке подобрать 
сложно. В словарях данное слово сопровождается 
пометой «informal» [3], «spoken» [4]. Вариант «не-
поймичего», использованный при переводе, явно 
является разговорным, поэтому можно говорить о 
сохранении функционально-стилистической при-
надлежности слова. Как указывает Oxford Dictionary 
[5], слово thingamabob появилось в конце XVIII века 
и образовалось от слова thing при помощи бессмыс-
ленного суффикса -ama, а потом, видимо, прикре-
пился ещё один корень - bob. Слово, появившееся в 
русском переводе, похоже на слово, использованное 
в оригинале, даже по внешнему виду. Однако смысл 
немного изменился: если в английском это предмет, 
название которого говорящий не может вспомнить, 
то в русском говорящий либо не знает название дан-
ного предмета, либо не может его узнать. В целом 
следует отметить, что переводчикам удалось найти 
функциональный аналог. В данном случае проблему 
перевода безэквивалентной лексики помог преодо-
леть прием целостного переосмысления.

При переводе фильмов возрастает роль адек-
ватности перевода. Ведь адекватность, по мнению 
В.Н. Комиссарова, зависима от конкретных обсто-
ятельств, и есть обеспечение полноты межъязы-
ковой коммуникации, в то время как эквивалент-
ность – смысловая общность единиц ИЯ и ПЯ [2, 
с.60]. А.В. Вишневский подчёркивает важность ори-
ентировки на адекватность при переводе рекламы 
и названий фильмов, ведь в этих случаях особенно 
важна результативность воздействия на аудиторию 
[1, с.83].

Рассмотрим способы достижения адекватности 
и уровневой эквивалентности во фрагменте сериа-
ла Sherlock. Эпизод The Great Game начинается раз-
говором молодого белоруса и известного детектива 
Шерлока Холмса. В оригинальной версии сериала 
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молодой человек делает ошибки, связанные с не-
правильным выбором числа глагола (например, 
Karin were not happy with that, …saying I were not a 
real man). Стоит отметить, что эта ошибка связана 
только с выбором числа глагола to be в прошедшем 
времени. Молодой человек ошибочно использует 
местоимение (me вместо my в предложении …you 
know me old man was a butcher), делает лексическую 
ошибку (использует learn вместо teach), путает фор-
му причастия II в разных значениях глагола to hang. 
За счёт всех этих ошибок возникает комический эф-
фект. В сериале создаётся образ Шерлока, воплоща-
ющего некоторые стереотипные черты британского 
характера. Герой предстаёт чопорным, надменным, 
в чём-то даже безразличным к другим людям и об-
ращающим внимание на любую мелочь. Слушая рас-
сказ белоруса, детектив, казалось бы, не обращает 
внимания на его историю, а лишь фиксирует его 
ошибки. Малограмотная английская речь является 
оскорблением для британца-педанта, хотя тон и ин-
тонации в речи молодого человека указывают на то, 
что в данный момент он очень серьёзен, взволнован 
и действительно не понимает, как он мог совершить 
такое преступление.

Теперь обратимся к переводу этого эпизода на 
русский язык. Количество ошибок при переводе го-
раздо больше, чем в оригинальной версии, и это сра-
зу бросается в глаза. Герой не изменяет существи-
тельные и прилагательные ни по падежам, ни по 
родам, а глаголы в его речи предстают в начальной 
форме. Каждая его фраза изобилует яркими ошиб-
ками. Однако русский и белорусский языки являют-
ся родственными. В белорусском также присутству-
ют категории рода и числа. Кроме того, Белоруссия 

входила в состав СССР, поэтому русский язык был 
там очень распространён. Большинство представи-
телей этой страны хорошо говорит по-русски. Поэ-
тому очень странным для русского зрителя кажется 
тот факт, что белорус делает такие грубые ошибки, 
которые были бы более характерны для представи-
телей стран Европы, говорящих на русском языке. 

Кроме того, на наш взгляд, тон и интонации при 
переводе таковы, что выдают психически неуравно-
вешенного человека, который говорит об убийстве 
с маниакальным задором, что отсутствует в ориги-
нальной версии. За счёт этого также создаётся ко-
мический эффект, но отличный от комизма ориги-
нала. В английской версии юмор более тонкий и на-
правлен на личность детектива, а в русской версии 
он целиком направлен на личность преступника.

Переводчик сумел передать низкое социальное 
положение героя, которое подчёркнуто в оригина-
ле, с помощью того же средства, то есть через раз-
говорную лексику. Более того, переводчику удалось 
обыграть каламбур, возникший в результате непра-
вильного употребления причастия II от глагола to 
hang. Сравните: “Without you I’ll get hung for it.” – “No, 
not at all, Mr. Bewick. Hanged, yes.” («Мне без Вас за это 
подвесят». – «Снова, мистер Бевик, ошибаетесь. По-
весят, это да…»)

В целом с небольшими оговорками перевод этого 
эпизода можно назвать адекватным. Однако необхо-
димо заметить, что воздействие, производимое на 
зрителя переводной версии, отличается от того эф-
фекта, который должен был произвести оригинал. 
Что же касается эквивалентности, то она сохраня-
ется на всех уровнях (семантическом и прагматиче-
ском), кроме синтаксического. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
ЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДАХ ГЕРМАНИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В МИГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Александра Валерьевна ПЕТРОВСКАЯ
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Основные тезисы.
1. Данное направление исследования посвящено 

изучению роли, функции и «положения»  родного 
языка в условиях студенческой миграции. Мигра-
ционный процесс присущ всем временам и всем че-
ловеческим общностям.  При этом важно понимать, 
что его проявления и последствия важны как для 
государства-донора, так и для государства-реципи-
ента. Интенсивность миграционного процесса кор-
релирует со сменой исторических эпох, достигнув 
максимума в эпоху глобализации. Однако одним из 
важных направлений миграционного процесса яв-
ляется миграция молодежи, связанная с обучением, 
поиском работы, стремлением расширить свои по-
знания.  Так, например, согласно оценкам, доля мо-
лодых людей из развивающихся стран, которые пе-
ресекают границы, составляет порядка одной трети 
всего потока мигрантов. Известно, что миграция в 
студенческом возрасте практически исключает пол-
ную языковую ассимиляцию, и соответственно,  не 
позволяет индивиду забыть свой родной язык. Од-
нако статус данного языка у последующих поколе-
ний мигрантов весьма не определен.  Несомненно, 
любое государство заинтересовано в сохранении 
своей культуры и языка и, тем не менее, меры, ве-
дущие напрямую к решению данной проблемы, в 
большинстве случаев неощутимы.

2. Язык – одна из основных национальных цен-
ностей. Язык, хранитель и ретранслятор духовных 
ценностей, выражающий менталитет и характер на-
рода, национальные чувства, углубляет у его носи-
телей ощущение принадлежности к данному этносу, 
формирует национальное самосознание, без кото-
рого нет самой этносоциальной целостности[1].

3. Языковая ситуация – ситуация реального су-
ществования и функционирования национального 
языка или языков в данном государстве или реги-
оне [2].

4. Итак, целью моего исследования  является рас-
смотрение государственных мер, принимаемых для 
сохранения государственного языка в случаях сту-
денческой миграции.  

Как нам кажется, наибольшего успеха в дости-
жении поставленной цели можно добиться путем  
сравнительного исследования, причем объектами 
сравнения должны быть страны с контрастными 
показателями, в связи с чем мы остановились на 

изучении лингвистической ситуации  российского 
и израильского студенчества в Германии.    Бесспо-
рен тот факт, что испокон веков израильские госу-
дарственные организации всячески способствуют 
продвижению родных языка и культуры в условиях 
заграничных реалий (вспомним, хотя бы, кадиму), 
однако аналога в истории российского студенчества 
мне найти не удалось.

Объект исследования – языковая политика, про-
водимая Россией и Израилем  по отношению к их 
гражданам, а также их потомству, обучающимся в 
Германии. Предметом исследования является язы-
ковая ситуация российских  и израильских студен-
тов, иммигрирующих в Германию. 

Актуальность исследования определяется  рас-
ширением и двусторонней направленностью мигра-
ционных потоков, появлением новых возможностей 
обучения за рубежом, а также сравнительной незна-
чительностью действий со стороны большинства 
государств в области поддержки студентов за рубе-
жом.  

Для достижения поставленной цели представля-
ется целесообразным рассмотреть следующие во-
просы:

1. Языковая политика России и Израиля в отно-
шении их национальных общностей на территории 
Германии;

Обратимся к опыту России: широко распростра-
нено мнение, что языковая политика в отношении 
стран дальнего зарубежья – это одно из основных 
направлений языковой политики РФ.  Вспомним, 
что русский язык сохраняет за собой статус мирово-
го языка и является одним из официальных языков 
ООН [3].  Очевидно поэтому у российских государ-
ственных и политических деятелей сформирова-
лось мнение, что статус русского языка так и будет 
оставаться незыблемым, и какие-то меры по его 
поддержанию являются излишними. В России в рам-
ках этого направления пока всего лишь намерены 
создать учебные центры повышения квалификации 
преподавателей русского как иностранного языка, 
российскими учеными пока лишь обсуждается це-
лесообразность создания объединения по продви-
жению русского языка в мире по примеру Между-
народной Организации Франкофонии, которая за-
нимается распространением французского языка и 
культуры в глобальных масштабах. И даже учитывая 



60 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №2 (156) / 2023

Филология
то, что в институциональном плане языковая поли-
тика России достаточно развита, все же наблюдает-
ся наличие некоторых проблем в сфере языкового 
строительства. 

Как следует из вышеуказанного,  все меры, при-
нимаемые в отношении укрепления государствен-
ного языка и распространения его за рубежом, в на-
шей стране носят эфемерный характер, и, более того, 
не меняется мнение  о нецелесообразности дополни-
тельных мер.

В это же время в Израиле, стране с весьма раз-
мытыми представлениями о государственном язы-
ке (если не в нормативно-правовом аспекте, то, по 
крайней мере, с точки зрения объективного вос-
приятия) вектор языковой политики весьма четко 
прослеживается: во-первых, вот уже на протяжении 
шестидесяти лет мы наблюдаем жесткую идеологию 
ивритского монолингвизма. Утверждение иврита в 
качестве общего еврейского языка в Израиле было 
стержнем создания единой израильской нации. Ив-
рит стал своего рода «остовом» новой национальной 
идентичности. 

Кроме того, в языковой политике Израиля можно 
выделить несколько этапов[4]: 

1) ревитализация – возрождение языка;
2) гебраизация – политика распространения ив-

рита;
3) модернизация – придание современного харак-

тера языку.
Судя по статистическим данным, которые пока-

зывают, что в 1998 году (на начальном этапе форми-
рования языковой политики) 18.8% не владели ив-
ритом, а уже к 2011 году число людей, не владеющих 
устным ивритом сократилось до 5-ти процентов, 
данная политика весьма эффективна.

Конечно же, сфера распространения новой ив-
ритской языковой политики значительно обшир-
нее, чем территория Израиля. Весьма значительно  
распространению национального еврейского языка 
способствует политика гебраизации . Стоит отме-
тить, что эмиграция евреев (йерида) интересна мас-
штабной интеграцией, но отнюдь не ассимиляцией 
ее участников в принимающее общество. Поражает 
воображение факт внутреннего единства еврейско-
го народа, способного создавать и аккумулировать 
структуры, которые проводят политику Израиля 
далеко за его пределами, содействуют сохранению 
культурной, языковой и религиозной идентичности, 
отстаивают интересы еврейского народа в других 
странах, и при этом ведущим инструментом инте-
грации является язык. В Германии они лоббируют 
интересы  еврейской общины вплоть до разработки 
специальных законов.

А теперь обратимся к статусу еврейской молоде-
жи в Германии, причем в диахроническом аспекте. 
Впервые молодежная организация, отстаивающая 
интересы евреев за рубежом, появилась в Вене в 19 
веке и носила название «Кадима» [3]. Целью Кадимы 
было противодействие ассимиляции. Кадима также 
боролась с антисемитизмом и защищала достоин-
ство еврейских студентов, которых не принимали в 

другие студенческие ассоциации Австрии и Герма-
нии. Конечно же, вклад Кадимы в усиление роли и 
значения еврейского языка в Германии был огромен.

2. Государственная политика Германии в отноше-
нии некоренного населения; 

На протяжение последних десятилетий в Герма-
нии активно проводилась политика мультикульту-
рализма. Однако с 2010-го года четко прослежива-
ется изменение вектора миграционной политики, 
заключающееся в том, что иммигранты должны 
предпринимать больше усилий для интеграции в 
германское общество, в частности, изучая немецкий 
язык. В то же время не могут не учитываться демо-
графические процессы, характеризующиеся, прежде 
всего,  прогрессирующим постарением населения. 
В ответ на этот вызов в миграционном законода-
тельстве отмечена тенденция к переносу акцентов 
с "гастарбайтеров" на "новых граждан", остающихся 
в стране надолго, хорошо образованных, молодых, 
активных. 

3. Основные задачи государств в формировании 
благоприятной языковой ситуации национальных 
общин (диаспор) на территории государств-реципи-
ентов. 

Безусловно, самым ярким показателем эффек-
тивности языковой политики государства за преде-
лами его территории является функционирование 
разного рода институтов, культурных центров, спо-
собствующих развитию языка; деятельность орга-
низаций, как государственных, так и частных, вы-
пуск литературы, средств массовой информации на 
языке государства-продуцента. И на основании вы-
шеприведенной информации можно сделать вывод 
о том, что политика Израиля в этом аспекте может 
служить если не эталоном и образцом для подража-
ния, то, по крайней мере, достойным примером для 
ряда современных государств. Израиль, еврейский 
язык и культура представлены в Германии во всех 
вариациях: это и многочисленные культурные цен-
тры, количество которых растет в геометрической 
прогрессии, синагоги, строительство которых спон-
сируется преимущественно Германией, молодежные 
студенческие организации. К сожалению, трудно 
сказать то же и о российской языковой и культурной 
политике, суть которой на данный момент состоит в 
анализе необходимости такой политики.

Представляет интерес и мнение некоторых рос-
сийских специалистов в области миграционной по-
литики о том, что попавшие в чужую культурно-на-
циональную среду пассивны в реализации своих 
прав на поддержание и сохранение родного языка и 
национальной культуры.

На наш взгляд, немаловажен и следующий аспект: 
исторически сформировалось различная степень не-
гативного отношения немецкого государства и его 
населения к еврейскому и российскому народам. 
Ярким примером этому является политика нацизма 
первой половины 20-го века. Естественно, защитные 
механизмы у живого существа, в том числе, человека, 
коррелируют со степенью агрессивности окружаю-
щей его среды.  
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Александра Валерьевна ПЕТРОВСКАЯ
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Наше научное исследование посвящено изуче-
нию трансформации иудейского национально-куль-
турного компонента в немецкой культуре и лите-
ратуре с 20-х годов до второй половины 80-х годов 
18 века. В процессе работы над темой был проведен 
качественный контент-анализ 80 произведений 20-
ти писателей Немецкого Просвещения.

В рамках исследования было выявлено, что в 
произведениях немецкой литературы исследуемо-
го периода в значительном количестве встречаются 
высказывания типа «Jud ist Jud», «Ein Jud ist ein Jud». 
Данные высказывания наиболее просты по струк-
туре и, очевидно, могут причисляться к исходным 
по отношению к классу тавтологических высказы-
ваний. О тавтологических высказываниях подоб-
ного рода в разное время писали М.В. Никитин, Е.В. 
Падучева, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев, Ю.Д. Апресян, 
И.М. Кобзева, Дж. Катц, Дж. Фодор, М. Биршвиш, А. 
Вежбицка и ряд других зарубежных и отечествен-
ных лингвистов. Основной дискуссионный вопрос, 
связанный с тавтологическими высказываниями 
такого типа: причислять их к информативным или 
неинформативным высказываниям риторическим 
высказываниям.

Кроме того, бурную полемику вызывает сам факт 
принадлежности высказываний подобного рода к 
тавтологическим или псевдотавтологическим еди-
ницам. Сторонники последнего, к коим относятся 
Е.В. Падучева, И.М. Кобзева, Ю.Д. Апресян, придержи-
ваются мнения, что тавтологии в языке имплициру-
ют определенное содержание, в связи с чем относят 
вышеупомянутые высказывания к псевдотавтоло-
гическим, с чем мы согласны.

Высказывания типа «Jud ist Jud» следует причис-
лять к тавтологическим в том случае, если суще-
ствительное, занимающее позицию подлежащего 
по семантике равнозначно существительному, зани-
мающему позицию сказуемого. Содержание выска-
зывания «Jud ist Jud» на основании фоновых знаний 
можно понять следующим образом «Всякий еврей 
хитер» (если опираться на теорию Т.Е. Водоватовой)
[4] Однако данное содержание вышеупомянутому 
содержанию не принадлежит, а выводится из него 
логическим путем. То есть, высказывание является 
тавтологическим лишь формально, а не по суще-
ству. В этом наша теория и теория Т.Е. Водоватовой 

находит точку соприкосновения. Однако в дальней-
шем автор выдвигает аргументы в пользу того, что 
в высказываниях существительное в обеих синтак-
сических позициях обозначает объект целиком, и, 
соответственно, причисляет их к подлинно тавто-
логичным. Кроме того, ученым выдвигается пред-
положение о неинформативности, а, вернее, о под-
линной неинформативности высказывания. Весь-
ма затруднительным представляется согласиться 
с суждениями подобного рода, поскольку с точки 
зрения риторики тавтология - риторическая фигу-
ра, представляющая собой необоснованное повто-
рение одних и тех же или близких по смыслу слов. 
Исходя из того мнения, что данное высказывание и 
все высказывания подобного рода информативны, 
мы будем придерживаться мнения, что повторение 
лексических единиц в высказывании является обо-
снованным. Как следствие, возникает сомнение в 
тавтологической природе данных речевых единиц.

Выражая почти единодушное мнение исследова-
телей о тавтологиях, Ю.Д. Апресян отметил: «Первая 
позиция в такой конструкции собственно актуали-
зирует собственно лексическое значение слова, а по-
следняя – его коннотации»[5].

В сущности, компромисс в данном вопросе не 
найден по следующим причинам:

- Не доказано, что коннотация, выраженная пре-
дикативом, является презумпцией, поскольку, в 
противном случае, она входит в состав ассерции, а 
это противоречит выводному характеру признака, 
приписываемого данному субъекту. В таком случае 
высказывание будет являться неинформативным и, 
как следствие, причисляться к подлинным тавтоло-
гиям.

- Неясно, имеет ли высказывание «Jud ist Jud», 
«Ists bloss Jud wie ein Jud», то есть высказывания 
типа «А есть А» связь с высказываниями типа «А не 
есть не А», «Если А, то А». Наличие данной связи яв-
ляется релевантным по причине доказанной неин-
формативности высказываний такого типа.

На наш взгляд, тот факт, что данные высказыва-
ния являются псевдотавтологичными, играет клю-
чевую роль, поскольку это исключает отнесение их 
к категории неинформативных. В контексте всей 
работы, целью которой является анализ языковых 
средств для выражения иудейского национально-
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культурного компонента, данное заключение ока-
зывается принципиальным в той связи, что повто-
ры-сравнения с неактуализированным признаком 
служат средством к пониманию коннотационной 
составляющей любого высказывания.

 Кроме того, лингвистический интерес, связан-
ный с непрозрачностью семантики вызывают сле-
дующие высказывания:

«Ein Berlinischer Jude (Bendavid) hatte einmal die 
Artigkeit mir bei einem Besuche ins Gesicht zu sagen, 
dass in dubio der Jude mehr Kopf als der Christ. Ich 
glaube sie haben eigentlich gar das nicht was man Kopf 
nennt». (Г.К.Лихтенберг)

«Welche Wonne ist es zu denken, daß der Türke, der 
mich für einen Hund, und der Jude, der mich für ein Sch-
wein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu 
sein». (И.В.Гете)

На основании практического материала, проана-
лизированного в работе, сложно сделать вывод о 
регулярности такого языкового явления как энан-
тиосемия в произведениях немецких авторов эпохи 
Просвещения. Однако, тот факт, что данная фигура 
речи встречается в текстах неоднократно, наводит 
на мысль о продуктивности данного лингвистиче-
ского средства. В данных примерах мы наблюдаем 
адгерентную энантиосемию, то есть неотраженную 
в словарях. Она демонстрирует изменение коннота-
ции и, вероятно, сопровождается иронией. Можно 
высказать предположение о том, что данный при-
мер не реализует энантиосемию, а является разно-
видностью стилистической иронии (такова тради-
ционная точка зрения), однако реализация каждой 
лексической единицы из корпуса с потенциалом 
стилистической иронии встречается однократно в 
таком контекстуальном значении, а, исходя из опре-
деления контекстуального значения, данное явле-
ние должно быть частотным, хотя и не зафиксиро-
ванным в словаре. Таким образом, данные высказы-
вания можно отнести к адгерентной энантиосемии. 
Эту точку зрения подтверждают и наблюдаемые в 
конкретных высказываниях ирония и антифразис, 

которые выражают энантиосемные отношения с 
негативной коннотацией.

Противоречит мнению, что данные высказыва-
ния являются разновидностью реализации энанти-
осемии, тот факт, что согласно традиционным тео-
риям (Скляревская, 1994) адгерентная  энантиосе-
мия всегда жестко связана с внутренней иерархией 
участников коммуникативного акта.[6] Однако из 
примеров, указанных выше, это не следует. Не по-
зволяет нам судить о внутренней иерархии участ-
ников коммуникативного акта и литературный 
анализ произведений.

С другой стороны, доказательством принадлеж-
ности данного явления к адгерентной энантиосе-
мии является тот факт, что при изменении семанти-
ки значение слова «выветривается» (по выражению 
Скляревской), так что слово становится выразите-
лем лишь эмоциональной оценки. Несмотря на ка-
жущуюся очевидность такого вывода, нам кажется 
неотъемлемость такой функции слова как «эстети-
ческая» опровержением точки зрения Скляревской. 
И тем не менее, вышеприведенное спорное явле-
ние не влияет на принадлежность высказываний 
Г.К.Лихтенберга и И.В.фон Гете к адгерентной энан-
тиосемии.

Кроме того, помимо антифразиса в данных от-
рывках можно проследить неярко выраженную реа-
лизацию астеизма. На принадлежность этих выска-
зываний к астеическим указывает то, что в них оче-
видна форма проявления речевой агрессивности.

Таким образом, несмотря на обилие точек зре-
ния относительно вопроса о разграничении рече-
вой, адгерентной энантиосемии и других приемов, 
выражающих стилистическую иронию, мы при-
держиваемся мнения о принадлежности данных 
отрывков к адгерентной энантиосемии. Однако, на 
наш взгляд, количество такого рода высказываний, 
наблюдаемых в литературе Немецкого Просвеще-
ния, не позволяет судить о продуктивности данного 
явления.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Редкоземельные ферриты-гранаты – кристал-
лы черного цвета, то есть не прозрачны для све-
та видимого диапазона. Поэтому при оптических 
и магнитооптических исследованиях редкозе-
мельных ферритов-гранатов в видимом диапа-
зоне длин волн «на просвет» используются либо 
их этипаксиальные пленки, либо образцы в виде 
плоскопараллельных пластинок толщиной не бо-
лее 100 мкм. 

Беспримесные монокристаллы редкоземель-
ных ферритов-гранатов в области длин волн 1 ÷ 6 
мкм имеют окно прозрачности, где коэффициент 
оптического поглощения α очень мал (< 0,1 см-1) 
[1]. Однако в этом интервале могут присутство-
вать несколько узкий пиков поглощения, связан-
ных с электронными переходами в ионах  R3+  в  с – 
подрешетке (исключение составляют ионы  Lu3+, 
Y3+, Gd3+  и  La3+). В окне прозрачности поглощение 
определяется примесями и разного рода несовер-
шенствами образцов. Для света с длинами волн 
короче 1 мкм поглощение в редкоземельных фер-
ритах-гранатах обусловлено электродипольными 
переходами в ионах железа. В спектральной об-
ласти 10 ÷ 100 мкм поглощение этих кристаллов 
весьма интенсивно и связано с колебательным 
спектром молекул. Для  длин волн более 100 мкм 
вплоть до СВЧ диапазона редкоземельные ферри-
ты-гранаты обладают высокой прозрачностью, а 
уровень поглощения в них определяется дефек-
тами кристаллической решетки. Однако для за-
дач прикладной магнитооптики основной инте-
рес представляют видимая и ближняя ИК области 
спектра.

Спектры поглощения редкоземельных ферри-
тов-гранатов в видимом и ближнем ИК диапазо-

не определяются суперпозицией вкладов от вну-
триионных электродипольных переходов в Fe3+  в 
кристаллическом поле с типичной силой осцил-
лятора f ≈ 10-5 и значительно более интенсивных 
переходов межионного типа с обменом заряда в 
области выше 20000 см-1 с типичной силой  ос-
циллятора f ≈ 10-4 [1]. Тот факт, что запрещенные 
по спину и четности переходы ионов  Fe3+  в види-
мой области спектра имеют интенсивность  10-4 ÷ 
10-5  вместо 10-7, как этого требует теория, объяс-
няется существованием кооперативного эффекта 
спаренных спиновых комплексов, который сни-
мает запрет по спину для одноионных переходов 
типа  6А 1 ® 4Т 1  [1, 2].

Внутриподрешеточные парные переходы в 
ионах Fe3+  и переходы с переносом заряда ответ-
ственны за оптическое поглощение в диапазоне 
длин волн короче 0,45 мкм [1]. В видимом диапа-
зоне доминирующий вклад в коэффициент погло-
щения α вносят два перехода в кристаллическом 
поле  а –  и  d  –  подрешеток. Эти переходы обуслов-
ливают поглощение, которое для беспримесного 
монокристалла Y3Fe5O12 для света с длиной волны 
0,633 мкм (длина волны излучения He – Ne лазе-
ра) составляет 620 см-1. Уменьшить это значение 
можно, лишь замещая железо диамагнитными 
ионами. Однако при большом содержании таких 
ионов снижается обменное взаимодействие, что 
приводит к сильному изменению большинства 
магнитных и магнитооптических параметров. 

Поскольку редкоземельные ферриты-гранаты 
являются трехподрешеточными ферримагнети-
ками, фарадеевское вращение в них формируют 
вклады от каждой магнитной подрешетки. В на-
стоящее время принято считать, что эффект Фа-



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №2 (156) / 2023 65

Физико-математические науки
радея в этих кристаллах определяется аддитив-
ной суммой вкладов различных магнитных под-
решеток и может быть представлен в виде [3-5]

                            θF = ± (θFе  m θR) .                          (1)
Здесь θR – фарадеевское вращение, обуслов-

ленное редкоземельной подрешеткой, которое 
может быть представлено как [3-5]

                θR = (В МR
o + D МR

vv) ω2(ωo
2 – ω2)-1,       (2)

где первое слагаемое описывает «парамаг-
нитный» вклад, а второе – вклад «смешивания», 
ω – частота падающего света, ωо – эффективная 
частота оптических переходов в редкоземель-
ном ионе, определяющая наблюдаемый эффект 
Фарадея, МR

o и МR
vv – соответственно магнитный 

момент, связанный с различной заселенностью 
подуровней основного мультиплета, и ванн-
флековский вклад в магнитный момент, В и D – 
коэффициенты, определяющие магнитооптиче-
скую активность редкоземельного иона; 

  θFе = (Са Mа – Сd Md) ,
–  фарадеевское вращение железных подреше-

ток, Са и Сd   –  зависящие от частоты падающего 
света коэффициенты, характеризующие магни-
тооптическую активность соответственно а –  и  
d  –  подрешеток железа, а Mа и Md – магнитные 
моменты этих подрешеток [3].

Выражение (1) справедливо в магнитных по-
лях, больших поля насыщения, когда магнитные 
моменты подрешеток коллинеарны направле-
нию внешнего поля Н. Верхние знаки в (1) от-
носятся к области температур ниже, а нижние   
–   выше температуры магнитной компенсации 
Тс (для ферритов-гранатов с тяжелыми редкозе-
мельными ионами). Эти знаки отражают ориен-
тацию магнитных моментов подрешеток относи-
тельно направления вектора Н. Таким образом, 
смена знака эффекта Фарадея при переходе через 
точку магнитной компенсации вызывается тем, 
что выше Тс по направлению поля ориентирует-
ся вектор Md, а ниже Тс – вектор Mа. Поскольку 
редкоземельная подрешетка антиферромагнит-
но связана с тетраэдрической d  –  подрешеткой 
железа, то направление ее магнитного момента 
МR также изменяется при переходе через точку 
магнитной компенсации. Отметим, что в области 
максимальной оптической прозрачности фара-
деевское вращение для разных редкоземельных 
ферритов-гранатов достигает величины ~ 500 
÷ 2000 о/см [6], чем и определяется широкое ис-
пользование этих ферримагнетиков (в основном 
в виде эпитаксиальных пленок) в качестве ма-
териала элементной базы различных приборов 
прикладной магнитооптики [7].

Удельное фарадеевское вращение θFе в случае 
электрического дипольного перехода для изоли-
рованного иона железа в области, удаленной от 
пиков поглощения, может быть выражено как [8-
10]

                  θFе = π(n2 + 2)2f(ω)Δωв/ 9cnhωв ,       (3)
где n – показатель преломления, с – скорость 

света, h – толщина образца, ωв – энергия перехода 
между основным и возбужденным состояниями, 
f(ω) – контур линии поглощения с центром при 
ωв, Δωв – разность частот переходов для право-  
и  левополяризованного по кругу света, которая 
пропорциональна расщеплению возбужденных 
состояний в соответствии с величиной эффек-
тивного спин-орбитального взаимодействия. 

В Y3Fe5O12 большие магнитооптические эффек-
ты создаются переходами в диапазоне от 0,25 до 
0,7 мкм (в частности, переходами при  0,25;  0,31;  
0,44;  0,48  и  0,625 мкм). Однако интерпретация 
спектров фарадеевского вращения только с по-
мощью модели изолированных ионов, которая 
применяется при описании диамагнитных ма-
триц, встречает ряд трудностей в случае обмен-
но-связанных ионов Fe3+. При этом за наблюдае-
мые эффекты ответственны скорее парные пере-
ходы железа, что находит экспериментальное 
подтверждение в спектрах диамагнитно заме-
щенных железистых гранатов.

Как видно из (2) и (3), зависимость эффекта 
Фарадея в редкоземельных ферритах-гранатах от 
частоты падающего света, внешнего магнитного 
поля и температуры определяется соответствую-
щими зависимостями вкладов редкоземельных 
ионов и ионов Fe3+. Причем, как выяснилось в 
результате многочисленных эксперименталь-
ных исследований, дисперсия эффекта Фарадея 
в ферритах-гранатах определяется в основном 
частотной зависимостью вклада железных под-
решеток θFе, тогда как зависимость от Т и Н связа-
на, главным образом, с полевой и температурной 
зависимостями вклада θR.

В многодоменном образце эффект Фарадея 
определяется как [11]:

                                   ФF = κ l М cos γ,                                                
где κ – постоянная Кунда, l – длина пути света в 

кристалле вдоль направления намагниченности, 
М = Мs l (S1 – S1)/ (S1 + S1) – результирующая на-
магниченность многодоменного образца в виде 
плоскопараллельной пластинки (S1 и S2 – площа-
ди доменов по поверхности образца с противо-
положной ориентацией магнитных моментов, 
S1 + S1 – площадь поверхности образца), γ – угол 
между направлением распространения света и 
вектором Мs. 

Следовательно, 
ФF = θF cos γ (S1 – S1)/ (S1 + S1),

где θF – спонтанный эффект Фарадея.
В заключение отметим, что эффект Фарадея 

нечетный по намагниченности магнитооптиче-
ский эффект, то есть знак фарадеевского враще-
ния зависит от того, совпадает направление рас-
пространяющегося в кристалле света с направле-
нием вектора намагниченности М, или антипа-
раллельно вектору М. Это обстоятельство лежит 
в основе хорошо известного метода визуального 
наблюдения магнитных доменов в редкоземель-
ных ферритах-гранатах.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация: Описан ряд самопроизвольных дви-
жений многоатомных композиций в виде переворо-
тов (кульбитов) четырех- и пятиатомных молекул 
через «голову», обнаруженных методом молекуляр-
ной динамики на полуэмпирической базе ZINDO/1.

Ключевые слова: Многоатомные молекулы, мо-
лекулярная динамика,  кульбиты.

В работе [1] описаны разнообразные движения 
треугольных молекул и самопроизвольный перево-
рот (кульбит) молекулы ацетилена в ходе расчетов 
полуэмпирической молекулярной динамики. При-
веденные в работе[1] объяснения относятся либо к 
ошибкам счетной программы, либо к реальным фи-
зическим процессам. Но все они носят не подтверж-
денный характер. Тем не менее, хочется продолжить 
эту сомнительную тему в надежде на то, что новые 
случаи прольют дополнительный свет на природу 
странных расчетных экзерсисов.

Рассмотрены перевороты многоатомных моле-
кул в компьютерных расчетах, где осью вращения 
служит некая ось, расположенная, как правило, по-
перек оси тройной или двойной связи. Геометри-
ческий рисунок молекулы при этом меняется мало. 
Как и ранее[1-3], расчеты выполнены методом мо-

лекулярной динамики на базе полуэмпирического 
ZINDO/1. Перед началом расчетов заряды атомов 
обнулялись, а нарисованная на экране молекула 
геометрически оптимизировалась, в том числе и с 
помощью команды Build. 

Расчеты показали, что молекула ацетилена да-
леко не одинока в своих странностях. Это видно из 
данных Таблицы 1, где в качестве примера приведе-
ны искусственно выдуманные (и не только) неци-
клические трехатомные молекулы (пп. 1-14), четы-
рехатомные (пп. 15-24) и одна пятиатомная (п.25). 
Общие заряды молекул в большинстве случаев, кро-
ме двух (пп. 10, 11), нулевые. Молекулы с атомами, 
заключенными в скобках (пп.19-24), имеют форму 
плоского ромба, где внутренние атомы связаны 
друг с другом и одновременно с обеими внешними. 
Звездочки отмечают молекулы, где плоскость ром-
ба надломлена, но они вращаются аналогично пре-
дыдущим. Припиской «дв» помечена молекула с по-
воротами сразу в двух перпендикулярных осях. Как 
видно, в случае атомов второго периода Периодиче-
ской таблицы скорость вращения при увеличении 
порядкового номера элемента сначала увеличива-
ется, затем уменьшается.
                                                                                                        

Таблица 1. Характеристики расчетных молекулярных кульбитов трех- и четырехатомных молекул

№ Формула и
Заряд

Е, ккал
/моль

Оборот,
   ps      Заряды  атомов  Кр.

связь,А
1 H-Li=O   (0) -113 0,720 -0,092, 0,016, +0,076 2,160
2 H-Be=O  (0) -356 0,720 +0,003, +0,084, -0,087 1,584
3 H-B=O    (0) -611 Не вр +0,065, +0,899, -0,154 1,294
4 H-C=O    (0) -597 0,512 +0,077, +0,062, -0,139 1,229
5 H-N=O    (0) -523 0,492 +0,107, +0,008, -0,115 1,190
6 H-O=O    (0) -478 0,580 +0,217, -0,047, -0,170 1,192
7 H-F=O    (0) -408 0,668 +0,351, +0,125, -0,476 1,195
8 H-Ne=O  (0) -18955 0,848 +0,112, +0,614, -0,726 1,379
9 H-Na=S   (0) -103 1,252 -0,039, -0,274, +0,313 2,591
10 H-Mg=S (+1) -36,0 1,492 +0,039, +0,503, +0,458 2,246
11 H-Al=S   (+1) -138 1,336 +0,134, +0,724, +0,142 2,179
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12 H-Si=S    (0) -387 1,412 +0,070, +0,167, -0,237 2,058
13 H-P=S     (0)  -392 5,800 +0,133, -0,023, -0,110 1,994
14 H-S=S     (0) -335 1,272 +0,202, -0,051, -0,151 2,013
15 HC≡CH   (0) -1083 1,504 +0,109, -0,109, -0,109, +0,109 1,203
16 OС≡CO   (0) -1099 1.848 -0,164, +0,164, +0,164, -0,164 1,313
17 HC≡SiH  (0) -726 >20 +0,093, -0,038, -0,220, +0,172 1,653
18 HN=NH  (0) -739 0,440 +0,120, -0,120, -0,120, +0,120 1,232
19 NAl=AlN (0) -465 10,800 -0,051,+0,050,+0,051,-0,051 2,083
20 NAl=AlO (0) -341 2,508 -0,045,-0,081,+0.036,+0,090 2,029
21 N=(Be-Be)=Oдв -824 0,698 +0,068(+0,016,+0,015),-0,099 1,517
22 N=(Mg-Mg)=O -380 1,542 -0,075(+0,128,+0,128),-0,181 1,895
23 N=(P-P)=O* (0) -546 1,480 +0,055(+0,060,+0,060),-0,175 2,223
24 N=(S-S)=O* (0) -520 4,132 -0,084(+0,092,+0,092),-0,100 2,485
25 HOC=BN  (0) -1288 1,644 +0,270,-0,194,+0,321,-0,370,-0,026 1,351

В случае элементов третьего периода скорость 
вращения заметно меньше. Она аномально неве-
лика в присутствия атома фосфора в трехатомной 
молекуле. В случае четырехатомных молекул ано-
мально низкой скоростью вращения обладает моле-
кула, содержащая атом кремния. Ромбические ком-
позиции кружатся активнее неромбических. Видно 
также, что вращаться кувырком, способна и компо-
зиция из пяти атомов разных элементов.

Ацетилен не всегда входит во вращающийся ре-
жим, что аналогично тандемам[1,2]. Варьированием 
параметров обнаружено, что существенным фак-
тором является прямолинейность молекулы. Если 
оба сочленения атомов углерода и водорода равны 
в точности 1800, то вращение  чаще всего не возни-
кает, атомы водорода пульсируют по прямой линии 

(по радиусу), отходя от атома углерода и возвра-
щаясь к нему. Если же хотя бы одно сочетание чуть 
меньше 1800, то атомы водорода в своих качаниях 
ведут себя иначе. Они уходят со своего места  по-
перек направления радиуса и также возвращаются. 
Когда водород идет вперед, атомы углерода непод-
вижны или чуть-чуть пятятся в обратном направле-
нии. Когда же атомы водорода идут в обратном на-
правлении (назад), то в этот период атомы углерода 
активно продвигаются вперед, в направлении вра-
щения всей системы. Именно так молекула совер-
шает кульбиты. В таблице 2 представлены данные о 
периоде вращения ацетилена при одном угле сочле-
нения, равном 1790, и 1800 при другом и при разных 
начальных длинах тройной связи.

                                             

Таблица 2. Продолжительность  оборота

№ Длина кратной связи, А Энергия,      ккал/
моль

Оборот,           
psИсходная Конечная

1 1,18 1,2023 -1080 3,300
2 1,19 1,2011 -1082 1,342
3 1,20 1,2075 -1082 1,504
4 1,21 1,2034 -1083 1,120
5 1,22 1,2014 -1082 1,528
6 1.23 1,2081 -1081 1,896

 
Вариации начальных углов одного из двух со-

четаний Н-С ацетилена при начальном расстоянии 
между атомами углерода 1,20 А дали следующие 
результаты. Угол 179,0 – оборот 1,504 пс, угол 179,2 
– оборот1,720 пс, угол 179,4 – оборот 1,040 пс, угол 
179,6 – оборот 3,164 пс, угол 179,8 – оборот 25 пс. 
При 180 градусах оборотов или нет или вращение 
очень и очень медленное.

Можно предположить, что в случае ацетилена 

наблюдаемое одностороннее кружение обусловле-
но, отмеченными  ранее [1], несовпадениями масс и 
скоростей движения электронов и атомных ядер, не 
успевающих приходить в равновесие друг с другом, 
и поэтому вызывающих накопления пространствен-
ных отклонений. Является ли такое обстоятельство 
погрешностью расчетной программы или оно воз-
никает в действительности, неясно.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Насосные агрегаты оросительных систем явля-
ются большими потребителями электроэнергии. В 
основном электропривод мощных насосных агрега-
тов осуществляют синхронными двигателями, кото-
рые имеют ряд преимуществ по сравнению с асин-
хронными двигателями, как коэффициент мощно-
сти близкой к единице, а также высокая жесткость 
механической характеристики. Недостаток мощных 
синхронных машин выявляется в динамических 
режимах, а именно в пусках электродвигателя, ког-
да пусковые токи могут достигать величину десяти 
кратную номинала. Этот фактор негативно влияет 
на изоляцию обмоток, так как создают большие то-

ковые удары и тем самим к уменьшению техниче-
ского ресурса всего электрооборудования в целом.

В данной статье исследуется пусковые режимы 
работы мощных синхронных двигателей насосной 
станции первого подъем АНС-1, Аштский район, Ре-
спублика Таджикистан. В данной насосной станции 
установлены 4 насосных агрегата технические дан-

ные, которых приведены в таблице 1.
В соответствии инструкции завода изготовителя 

пуск ВДС2-325/69-16 выполняется только на откры-
тую задвижку, в особых случаях, если выполнят пуск 
при закрытой задвижке, то допускается не более 
двух минут. Из курса электромеханики известно, что 
распространённый способ пуска синхронных машин 
является асинхронный пуск. Сущность асинхрон-
ного пуска синхронных двигателей заключается в 
том, что обмотка возбуждения синхронной машины 
не сразу получает питание. Питание в обмотку воз-
буждения подается тогда, когда скорость вращения 
двигателя близка к номиналу на 95%. Паспортные 

данные синхронных двигателей серии ВДС2-325/69-
16 приведены в таблице 2.

Для моделирования пуска синхронного двигате-
ля используем компьютерную программу MATLAB, 
библиотеку Simulink/SimPowerSystems. Надо отме-
тить, что данная программа специально создана для 
моделирования инженерных систем и эту програм-

№ 
п/п Установка Назначение Напор, 

м
Произв. 
насоса, 
м3/час

Частота 
враще-

ния, об/
мин

КПД 
%

Мощность 
кВт

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1200В-6,3/100-А 
(52В11) Резерв

88 22680 375 88 8000

2 1200В-6,3/100-А 
(52В11) Перекачивание воды

88 22680 375 88 8000

3 1200В-6,3/100-А 
(52В11) Перекачивание воды

88 22680 375 88 8000

4 1200В-6,3/100-А 
(52В11) -

88 22680 375 88 8000

Таблица 1 - Номинальные технические данные насосных агрегатов АНС-1

№ Тип эл/двигателя

М
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт Ток, А Напряжение
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Ч
ас
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ни
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ит
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я

ст
ат

ор
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ра

ст
ат

ор
а

ро
то

ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ВДС2-325/69-16 
УХЛ4 8000 540 400 10 0,16 375 0,9 0,9 1979 ТВУ-8

Таблица 2 - Номинальные данные электродвигателя насосного агрегата АНС-1
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Технические науки
му используют миллионы учёных во всем мире [2, 6]. 
Модель для исследования изображена на рисунке 1.

Результаты моделирования приведены на рисун-
ке 2.

Как видно из графиков пусковой режим мощных 
синхронных двигателей проходит большими колеба-
ниями токов и моментов двигателя. Ток превышает 
6-8 раз от номинальных значений, а электромагнит-
ный момент 3-4 раза. Это актуальная проблема над 

которой работают не мало ученых многих стран. В 
связи прогрессом в отрасли силовой электроники, 
для решения данной проблемы применяют различ-
ных устройств на базе полупроводниковых прибо-

ров, как: устройства плавного пуска, преобразовате-
ли частоты, регуляторы напряжения и т.д [3]. Как по-
казывает практика некоторых предприятий приме-
нение данных устройств приводит к плавному пуску 
и 15÷25% экономии электроэнергии [1, 4, 5].

Рисунок 1 - Компьютерная модель для исследования пусковых режимов работы синхронного двигателя 
насосного агрегата

Рисунок 2 - Переходные процессы синхронного двигателя при пуске 
(токи статора, скорость ротора, электромагнитный момент)
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