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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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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 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. ■

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)

Таблица 1 – Методологические принципы интегрированного 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
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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
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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
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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. ■
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Consumer credit is one of the most convenient forms 
of lending for individuals. In the Republic of Kazakhstan, 
in the context of an increase in the issuance of consumer 
loans, the issues of managing the consumer loan portfo-
lio and its state regulation are becoming especially rel-
evant.

As you know, consumer lending is one of the main 
sources of income for banks. It is also attractive because 
as citizens of the country receive additional income 
provided by banks in the form of credit resources, the 
purchasing power of the population increases, which, in 
turn, leads to an increase in the economic development 
of the Republic of Kazakhstan.

Further development and improvement of credit re-
lationships between banks and the population is possi-
ble and advisable to carry out on the basis of studying 
and putting into practice advanced domestic and foreign 
experience. The use of the experience of other coun-
tries in the field of lending to individuals can proceed 
as commercial banks accumulate experience in lending, 
strengthen the material and technical base, provide the 
necessary personnel in several directions:

– improving the used and introducing new types of 
loans;

– improving the quality of banking services to the 
population;

– differentiation of loan terms depending on the type 
of loan, term of use, income level of the borrower, etc.;

– unification of the procedure for registration and 
use of loans, etc.

Further improvement of the organization of lend-
ing to individual borrowers requires solving a number 
of problems. Consumer loans are currently issued not 
only by credit institutions, but also by enterprises and 
organizations that do not have credit functions. In ad-
dition, lending to the consumer needs of the population 
by many organizations prevents the solution of many 
issues. For example, there is no planning of consumer 
loans in the whole country and in individual regions. 
The credit plans of banks only provide for loans issued 
by them. It is difficult to study the prospects for further 
development of consumer loans and to coordinate the 
terms of use of them. The issuance and repayment of 
loans are not sufficiently linked to the indicators of the 
balance of monetary income and expenses of the popu-

lation.
The above confirms the need to concentrate the issu-

ance of all types of consumer loans in the banking sys-
tem.

It seems advisable to significantly expand the list of 
types of loans provided to clients for education, for the 
organization of their own business, as well as to provide 
various services, including informing clients about in-
vestment and entrepreneurship incentive programs [1].

In addition, the following would also have a positive 
effect on the development of lending to individual bor-
rowers:

– introduction of targeted housing and construction 
deposits and granting on this basis a priority right to re-
ceive an investment loan to deposit owners after meet-
ing the established conditions: storage period and the 
required amount of accumulation of funds on the depos-
it;

– conducting marketing research of banks in order 
to identify the needs of the population for new types of 
loans;

– raising awareness of private bank customers about 
new types of loans and banking services;

– maximum consideration of the client's interests, an 
individual approach to lending.

The development of credit relations between the 
population and banks is not only an economic issue, but 
also a political and social one. In addition to the neces-
sary economic and political stabilization, the develop-
ment by commercial banks of a socially oriented credit 
policy in relations with the population, it also requires 
the modernization of forms and methods of lending, im-
proving interest rate policy and conditions for granting 
and repayment of loans, using the experience of foreign 
countries with market economies.

Improving lending to the population in the context 
of growing interbank competition is an important factor 
for the bank, strengthening its public image, attractive-
ness and revenue base. These properties of consumer 
credit ensure increasing attention to it.

Thus, when working with a large number of individ-
ual borrowers, their solvency should be assessed only 
on the basis of official current incomes averaged over a 
fairly long period of time. It is also necessary to pay great 
attention to the stability of incomes and the likelihood of 
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their change in the future. The latter applies, in partic-
ular, to the solvency and stable operation of the enter-
prise transferring the salary of a potential borrower to 
the bank.

The bank should formulate clear and unambiguous 
criteria that should guide a bank employee when mak-
ing a decision on lending to an employee of an enter-
prise. The list of these criteria should not be redundant, 
and any value of each of them should be easily verifiable 
[2].

Financial transactions for issuing/repaying loans, 
repaying interest, off-balance sheet accounting, cal-
culation and formation of reserves, etc. items must be 
carried out automatically at the level of direct execu-
tors with the storage of relevant documents and orders 
upon their completion at the end of the operating day. 
The number of such documents should be minimized. 
The reverse order, for example, first signing an order to 
repay interest, and then the operation itself to repay in-
terest, will lead to a sharp increase in the bank's costs.

In the CIS, Kazakhstan's banking system is consid-
ered one of the most progressive and well-built. But 
domestic consumers do not yet have sufficient experi-
ence in dealing with financial institutions. The problem 
for our compatriots is that they only recently acquired 
savings, and many simply do not know how best to man-
age them, which bank to trust and in what form. Where 
to open an account or deposit? Which bank has better 
lending conditions? Through which bank can they pur-
chase a payment card or make a transfer? All these is-
sues are very relevant for Kazakh consumers today.

In our fast-paced age, it is not easy to keep track 
of all the innovations and understand the quality and 
profitability of the services offered to consumers by the 
banking sector. Therefore, initially, monitoring of bank-
ing services should be carried out, which would help 
the borrower navigate the huge number of offers. But 
upon closer examination, it turned out that the services 
in various Kazakh banks do not have significant differ-
ences. Almost all banks (at least those that actively work 
with individuals) have several types of deposits, mort-
gage and consumer loans, payment cards, and so on in 
their arsenal. And all banks have very similar conditions 
for these types of services.

Currently, in our country there is a certain practice 
of assessing a client’s creditworthiness, but basically it 
is of a formal (documentary) nature. Work on analyz-
ing the creditworthiness of an individual precedes the 
conclusion of a loan agreement with him and makes it 
possible to identify the risks that could lead to non-re-
payment of the loan within the stipulated period and to 
assess the likelihood of its timely repayment. Informal 
analysis of the creditworthiness of individual clients is 
used extremely rarely.

Causes of concern is the rapid growth of lending in 
the banking system, the rate of which almost doubled 
in 2019 compared to an average of 70% per year over 
the previous five years. High growth rates are likely to 
continue in 2019-2020. - especially in the fast-growing 
retail segment of the banking sector.

Despite the progress achieved, the level of creditwor-
thiness of Kazakhstan's banks is still constrained by fac-
tors such as insufficient transparency of the ownership 
structure, a corporate sector in need of restructuring, 
rapid lending growth, a high degree of concentration 
of loans by industry and individual borrowers, as well 
as a significant share of lending in foreign currency . All 
these factors expose banks to the risk of destabilization 
of the economy, interest rates and exchange rate [3].

One of the most important tasks of Kazakhstan’s 
banks at the development stage is the creation and im-
plementation of banking technologies that allow them 
to conduct profitable business with an optimal degree 
of caution, which most fully meets the interests of the 
national economy.

Thus, based on the above, we can conclude that con-
sumer credit in the Republic of Kazakhstan has already 
acquired its shape, operates in accordance with the eco-
nomic situation in the country, but is not yet sufficiently 
developed due to several factors, and one of them is the 
“youth” of credit systems of the Republic of Kazakhstan 
as a whole. However, there is a bright prospect for fur-
ther enhancement and improvement of the mechanism 
for issuing consumer loans. It is necessary to take into 
account the experience of foreign countries, develop a 
regulatory framework, develop comprehensive banking 
services for the population, attract highly qualified per-
sonnel, and develop new types of loans that are as close 
as possible to the interests of the population.
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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. ■

Библиографический список

1. Быкова Е.А. Рабочая сила в современной России: качественная и количественная оценка: диссертация кандидата 
экономических наук Е.А. Быковой: Всероссийский центр уровня жизни. – Москва, 2011.

2. Глушанок Т.М. Формирование конкурентоспособной рабочей силы в регионе в условиях перехода к инновационной 
экономике: диссертация доктора экономических наук Т.М. Глушанок: Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. – Москва, 2010.

3. Масленникова Е.В. Детерминанты качественных характеристик рабочей силы: диссертация кандидата 
экономических наук Е.В. Масленниковой: Омский государственный университет. – Омск, 2003.



18 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №  2 (168)/ 2024

Экономика и управление

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
И ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вера Михайловна ЖЕЛЕЗНОВА
старший преподаватель кафедры информационных технологий и эргономики 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России

Ирина Николаевна ГУРТОВАЯ
соискатель экономических наук факультета управления и предпринимательства, 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского
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Бухгалтерский учет – это формирование доку-
ментированной систематизированной информации 
об объектах учета, в соответствии с требованиями 
данного закона, и составление на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

Руководитель должен помнить, что он несет от-
ветственность за организацию и состояние бух-
галтерского учета и от того, насколько грамотно 
ведется учет, во многом зависит не только благосо-
стояние организации, но и материальное благопо-
лучие и душевное спокойствие его руководителя.

Рассмотрим определенные особенности состав-
ления и представления бюджетной отчетности на 
некоторых примерах. При формировании показате-
лей объектов учета на 31.12.2014 будут действовать 
изменения, внесенные в Приказ Минфина России от 
01.12.2010 N 157н, если иное не предусмотрено учет-
ной политикой учреждения. см. Приказ Минфина 
России от 29.08.2014 N 89н.

Положениями Бюджетного кодекса предусма-
тривается перечисление получателями бюджетных 

средств на единый счет бюджета не использован-
ных ими остатков бюджетных средств, находящихся 
не на едином счете бюджета, но не позднее двух по-
следних рабочих дней текущего финансового года. 
Это может возникнуть и повлечь за собой отсут-
ствие остатков на счетах в кредитных организациях 
и в кассе учреждений и, соответственно остатков по 
счетам 1 201 21 000 «Денежные средства учрежде-
ния на счетах кредитной организации», 1 201 23 000 
«Денежные средства учреждения в кредитной орга-
низации в пути», 1 201 27 000 «Денежные средства 
в иностранной валюте на счетах в кредитной орга-
низации», а так же по счету 1 201 34 000 «Касса» в 
Балансе ф. 0503130

Существуют ситуации, при которых могут воз-
никнуть остатки на счетах. Например, при осущест-
влении расчетов по получению наличных денежных 
средств с использованием банковских карт. При ис-
пользовании банковских карт для операций с налич-
ными денежными средствами внесение возвращен-
ных в кассу учреждения сумм, ранее выплаченных 
работнику организации, отражается по Дебету 1 201 
23 510 «Поступление денежных средств учреждения 
в кредитной организации в пути» и Кредиту 1 201 
34 610 «Выбытия средств из кассы учреждения»

Причины возникновения остатков по сче-
там необходимо указать в текстовой части раз-
дела 4 «Анализ показателей бухгалтерской от-
четности субъекта бухгалтерской отчетности» 
Пояснительной записки (ф.0503160).

В случае если учреждением предусмотрено фор-
мирование резерва наличных денежных средств 
для осуществления деятельности в нерабочие и 
праздничные дни в январе 2015 года, информация 
об остатках по счету 1 201 34 000 «Касса» раскры-
вается в текстовой части пояснительной записки с 
указанием лимита наличных денег, установленно-
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го учреждением, и конечно предусмотренных це-
лей для осуществления расходов за счет указанных 
остатков.

При этом соблюдаем правила, что остаток де-
нежных средств не должен превышать установлен-
ной учреждением максимально допустимой суммы 
наличных денег, которая может храниться в кассе.

Перед составлением годовой отчетности, в со-
ответствии с положениями Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 
191н, необходимо провести инвентаризацию акти-
вов и обязательств.

Напомним, что согласно ст. 6 БК РФ получателем 
бюджетных средств признается в том числе орган 
государственной власти и находящееся в ведении 
главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств казенное учреждение, которые имеют 
право принимать или исполнять бюджетные обя-
зательства от имени публично-правового образо-
вания за счет средств соответствующего бюджета. 
Получатели бюджетных средств представляют бюд-
жетную отчетность вышестоящему распорядителю 
(главному распорядителю) бюджетных средств в 
установленные им сроки (п. 10 Инструкции о по-
рядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 
Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н). 
Непредставление, несвоевременное представление 
бюджетной отчетности либо представление заве-
домо недостоверной бюджетной отчетности влечет 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (ст. 
15.15.6 КоАП РФ).

Рассмотрим составление бухгалтерской (бюд-
жетной) отчетности при взаимосвязи информаци-
онных технологий, т.к. благодаря автоматизации 
бухгалтерского (бюджетного) учета, информация 
достоверная и порядок передачи предусмотрен не 
только на бумажном носителе, но и по телекомму-
никационным каналам связи. 

Правильное и достоверное ведение бухгалтер-
ского учета требует скрупулёзного выполнения 
всевозможных расчетов, свода громадных объемов 
информации, что ведет к большим временным и 
трудозатратам. 

Для автоматизации ведения бухгалтерского уче-
та всегда применялись имеющиеся на конкретный 
момент времени современные технические сред-
ства, начиная от счет и калькулятора до использо-
вания самых современных языков программирова-
ния для написания программ и целых программных 
комплексов. С появлением новых возможностей ин-
формационных технологий, разрабатываются но-
вые программные продукты или имеющиеся пере-
водятся на новые платформы.

При этом в условиях постоянного совершен-

ствования законодательства, регламентирующего 
ведение бухгалтерского учета, остро встает вопрос 
об актуальности существующих программных ком-
плексов по бухгалтерскому учету.

В нашей стране существует просто огромное ко-
личество программ, предназначенных для автома-
тизации бухгалтерского учета, как для бухгалтерии 
государственных учреждений, так и для бухгалте-
рии предприятий, написанных, как для целой от-
расли промышленности по заказу конкретного ми-
нистерства, так и для конкретного предприятия.

Актуальность, удобство ведения бухгалтерского 
учета в целом и формирования отчетности в част-
ности с использованием средств автоматизации 
были рассмотрены и проанализированы на при-
мере ПК 1С: Предприятие и ПК ДКС – программы, 
самой распространенной в нашей стране с одной 
стороны и программы, написанной по запросу ФНС 
для финансовых подразделений налоговой службы, 
с другой стороны. 

Среди многообразия программ по ведению бух-
галтерского учета в нашей стране наиболее рас-
пространена ПК 1С: Предприятие. Связано это, 
во-первых с тем, что разработчиками комплекса 
предложено много готовых конфигураций: 1С: 
Бухгалтерия предприятия 8.3, 1С: Управление не-
большой фирмой, 1С: Управление Торговлей, 1С: 
Зарплата и Управление Персоналом, 1С: Управление 
производственным предприятием (1C УПП) и дру-
гие. А во-вторых, программа написана так, что ее 
можно доработать под ведение бухгалтерского уче-
та любой отрасли, любой организации, поэтому в 
каждом, даже небольшом городке есть фирмы по 
сопровождению программы.

ПК ДКС, технология клиент-сервер, разработана 
для бухгалтерии государственного учреждения и 
наравне с ПК 1С: Предприятие широко применяется 
бухгалтерами налоговой службы в силу централи-
зованной бесплатной поставки, а также возможно-
стью легко получить бесплатные консультации по 
любому интересующему вопросу как по электрон-
ной почте, так и по телефону горячей линии, нали-
чием подробного руководства пользователя по всем 
режимам работы каждого участка бухгалтерского 
учета. Необходимо отметить также возможность до-
работки со стороны разработчиков пакета практи-
чески любых предложений пользователей для еще 
большего удобства работы в программе.

ПК 1С:Предприятие может применяться как 
для коммерческих предприятий, так и для государ-
ственных учреждений, является популярной у бух-
галтеров налоговых органов в силу своей распро-
страненности в стране, а также удобством работы, 
например, возможность одновременно работать в 
нескольких открытых рабочих окнах разных участ-
ков бухгалтерского учета, что актуально, так как в 
районных инспекциях в состав финансового отдела 
входит 2-3 сотрудника, ведущих сразу несколько 
участков бухгалтерского учета.

В настоящее время разработчики ПК 1С: 
Предприятие предложили уже 3-е изменение к 8-ой 
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версии программы. Но, не смотря на новый интер-
фейс программы, а он кардинально отличается от 
7-ой версии, необходимо отметить на остающиеся 
слабые места некоторых режимов и это при стреми-
тельном развитии в наше время различных возмож-
ностей информатизации.

Так, например, сортировка в журналах программ-
ного комплекса 1С:Предприятие возможна только 
по одной колонке «Дата». При этом в большинстве 
существующих программ давно возможна сорти-
ровка не только по нескольким колонкам, но и, не 
меняя расположения граф в таблице, устанавливать 
любую комбинацию сложных сортировок. Так в ПК 
ДКС реализована возможность любой сортировки, 
автофильтра и фильтра информации, что позволяет 
удобно и быстро производить поиск, контроль и об-
работку введенной информации. 

Но не будем продолжать рассмотрение существу-
ющих недоработок ПК 1С: Предприятие, а отдадим 
должное удобству работы с уже сформированными 
формами отчетности, что отмечают все работающие 
с программой бухгалтера. 

В ПК 1С: Предприятие в регламентированной от-
четности можно получить расшифровку сумм яче-
ек, заполненных автоматически на основе данных 
бухгалтерского учета. Кроме этого, не выходя из 
сформированного отчета, для любой ячейки можно 
проследить всю цепочку вплоть до первичного до-
кумента, проанализировать, внести, если требует-
ся, изменения и повторить проведение документа. 
Действие это возможно как в режиме регламентиро-
ванной отчетности, так и в любом стандартном от-
чете. В ПК ДКС такой возможности нет.

Также необходимо отметить возможность полу-
чения в ПК 1С: Предприятие любого стандартного 
отчета в различных срезах и группировках, с воз-
можностью получения дополнительных данных 

в отчетах, при этом пользователь сам определяет 
дополнительные настройки отчета. В ПК ДКС раз-
работчики предлагаю различные готовые вариан-
ты отчетов в тех или иных группировках. Однако, 
как показывает практика, не всегда заранее можно 
знать, какой вид отчета с той или другой группиров-
кой потребуется в работе. 

Важно отметить, что разработчики обоих про-
граммных комплексов своевременно выполняют об-
новления регламентированной отчетности в соот-
ветствии с изменениями законодательства. Однако, 
кроме законодательных актов, регламентирующих 
формы и сроки представления отчетности, есть из-
менения, например, по внутридокументальным и 
междокументальным контрольным соотношениям 
от Управления финансов ФНС России. В этом случае, 
разработчиками ПК ДКС своевременно выполняют-
ся изменения к версиям программы, и эти измене-
ния централизовано доводятся до всех налоговых 
органов. В случае работы в ПК 1С: Предприятие ин-
спекции необходимо самостоятельно за дополни-
тельную оплату приглашать сотрудников из фирмы, 
сопровождающей программный комплекс для под-
готовки и внесения требуемых изменений. 

Каждая программа имеет свои положительные 
преимущества в использовании при ведении бух-
галтерского учета. Однако имея положительный 
опыт автоматизации задач бухгалтерского учета  в 
нашей стране и за рубежом, далеко не во всех про-
граммах применяются все имеющиеся возможности 
современных информационных технологий, есть 
еще много возможностей совершенствования су-
ществующих программных комплексов. А так как 
законодательство по ведению бухгалтерского учета 
в нашей стране постоянно совершенствуется, то во-
прос этот остается актуальным на многие годы. ■
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Аннотация: В данной работе авторы обращают-
ся к рассмотрению сущности Церковного суда Русской 
Православной Церкви (МП), который олицетворяет 
собой церковно-судебную власть, где отмечается объ-
ективная необходимость такого института в церкви, 
а также его богословское, общественно-каноническое 
и юридическо-политическое основания, его место и 
роль в системе церковной власти. 

При рассмотрении церковного суда в системе цер-
ковной власти, его становления и дальнейшей эволю-
ции (до начала XX века), отмечаются  основные спец-
ифические особенности, среди которых выделяется 
ключевая, заключающаяся  в том, что в природе  Церк-
ви  заключено два начала - учреждение Божие на земле 
(institutio Dei in terris) и человеческое – община (собра-
ние) верующих (communitas fidelium),т.е. она имеет две 
стороны - божественную и человеческую, где первую 
составляет «божественная сила благодати Святого 
Духа, а человеческую – человеческая природа, управляе-
мая свободным произволением», а из этой определящей, 
следуют и другие - предназначение, специфичность его 
функций, сферы его деятельности - юрисдикции, нор-
мативно - правовой базы и системы используемых пре-
щений (наказаний), как по отношению к лицам духовно-
го звания, так и мирянам.   

Ключевые слова: религия, церковь, церковный суд, 
православная духовность, прещение (наказание). 

CHURCH COURT IN THE SYSTEM OF 
INSTITUTIONS OF SPIRITUAL AUTHORITY 
(PART I). 

Abstract: In this work, the authors turn to the 
consideration of the essence of the Church Court of the 
Russian Orthodox Church (MP), which personifies the 
church-judicial power, where the objective necessity of such 
an institution in the church is noted, as well as its theological, 
social-canonical and legal-political foundations, its place 
and role in the system of church power. 

When considering the ecclesiastical court in the system 
of ecclesiastical authority, its formation and further 
evolution (until the beginning of the XX century), the main 
specific features are noted, among which the key one stands 
out, which is that there are two principles in the nature of 
the Church  - the institution of God on earth (institutio Dei 
in terris) and the human – community (assembly) believers 
(communitas fidelium), that is, it has two sides - divine and 
human, where the first one is "the divine power of the grace 
of the Holy Spirit, and the human one is human nature, 
governed by free will," and from this defining one, others 
follow – the purpose, the specificity of its functions, the 
scope of its activities - jurisdiction, regulatory framework 
and the system used prohibitions (punishments), both in 
relation to persons of spiri.

Keywords:  religion, church, church court, оrthodox 
spirituality, reprimand (punishment).

«Церковь, прежде всего, не есть отвлеченное начало, отделившее себя 
от всего, что в мировой жизни творится, церковь не храм и церковная 
жизнь не храмовое благочестие. Церковь – соборный дух человечества, 
живой вселенский организм, вмещающий в себе все богатства мира, 
все ценности культуры, всю полноту жизни». 

 Н. Бердяев.
«Церковно-судебной властью называется определённая церковными 
правилами и государственными узаконениями совокупность прав, 
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присвоенных известным лицам и учреждениям в церкви, которые 
имеют попечение о том, чтобы нарушенные в церкви права были 
восстановляемы, споры разрешаемы, нарушители исправляемы, 
и чтобы была охраняема правильная деятельность в церковном 
обществе».

М. Горчаков.
 «Церковные суды предназначены для восстановления нарушенного 
порядка и строя церковной жизни и призваны способствовать 
соблюдению священных канонов и иных установлений Православной 
Церкви».

Положение о церковном суде Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) (от 26.06.2008).

«Духовный суд, по его существу есть особенное обнаружение 
полномочия власти Христовой Церкви, по которому эта власть на 
основании прав и законов церкви исследует, проверяет и оценивает 
действия всех членов церковного общества в пределах ее ведомства 
и по предметам церковного управления».

Т.Барсов.
«Имея свои законы и самостоятельно устанавливая внутренний 
порядок своей жизни, Церковь имеет право, посредством своего 
суда, охранять эти законы и порядок от их нарушения ее членами. 
Совершать суд над верующими – есть одна из существенных 
функций церковной власти, основанной на божественном праве, как 
показывает Слово Божие…
 Относительно предметов, суду Церкви должны подлежать вообще 
все церковные отношения ее членов и все открытые нарушения 
ими ее правил, для исправления которых, по их степени и по 
нравственному состоянию виновного, недостаточны были бы одни 
частные пастырские меры (Матф. 18:15–17)».

В.Певцов.

Актуальность названной темы исследования 
детерминирована   ролью и и значением, которую 
имеет Русская Православная Церковь (МП) (далее 
по тексту РПЦ (МП) в жизнедеятельности всего рос-
сийского социума, а она, как известно, на протяже-
нии длительного исторического времени оказывала 
колоссальное влияние на становление российского 
государства [44;45], национального самосознания 
[42;43], менталитета [46;47], национально-культур-
ной идентичности [48;49] и всю систему социаль-
ных отношений. 

Сегодня совершенно очевиден тот факт, что 
«тысячелетняя история России творится людьми 
христианской веры; что Россия слагалась, крепла 
и развертывала свою духовную культуру именно в 
христианстве и что христианство она восприняла, 
исповедовала, созерцала и вводила в жизнь именно 
в акте Православия» [25].

Будучи одной из самых крупных религиозных 
конфессий, РПЦ(МП) и сегодня во многом предопре-
деляет смысло-жизненные ориентиры и ценности 
весьма значительной части населения Российской 
Федерации. Достаточно сказать, что  согласно все-
российского опроса, проведенного центром ФОМни-

бус, который был проведен   с 31 марта по 2 апреля 
2023,  почти три четверти россиян считают себя ве-
рующими. Больше половины опрошенных (62%) со-
общили, что они считают себя православными, 8% 
исповедуют ислам, по 1% исповедуют другие рели-
гии или другие христианские конфессии.  Еще 23% 
отметили, что не считают верующими, а 4% затруд-
нились с ответом. Таким образом, верующими счи-
тают себя 72% респондентов» [35]. Говоря о весьма 
значительном проценте исповедующих правосла-
вие, необходимо отметить и то, что согласно иссле-
дованиям ВЦИОМ, в настоящее время «портрет пра-
вославного россиянина» таков - это женщина (65 
процентов против 47 процентов мужчин), она стар-
ше 35 лет (60 процентов православных верующих в 
группе 35-59 лет и 67 процентов в группе 60+), со 
средним специальным образованием (62 процента), 
средним уровнем дохода.

Она живет чаще в населенном пункте с числен-
ностью населения до 100 тысяч человек или в селе 
(62-61 процент), активная телезрительница (71 
процент) или предпочитающая в равной степени и 
ТВ, и интернет (68 процентов) [14].

 Приведенные  нами данные красноречиво сви-
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детельствуют  о масштабе влияния  религии на  рос-
сийский социум и с учетом этого, в настоящее вре-
мя возникает неподдельный интерес к деятельно-
сти всех ее институтов, в том числе и деятельности 
церковного суда, как судебной власти, который был 
указан в Уставе РПЦ (МП), принятого на Архиерей-
ском Соборе в 2000 году [63], а  затем, в 2008 году 
было принято Положение о церковном суде [34], где 
нашли свое отражение основополагающиеся прин-
ципы его деятельности. 

Принятие названного документа в 2008 году, вне 
всякого сомнения, оказало весьма значительное 
воздействие на всю систему церковного (канони-
ческого) права [См. более подробно:54;55], которое 
регламентирует все сферы деятельности церкви 
как внутри ее, так и вне, т.е. взаимодействие с ин-
ститутами общества и государства.

Обоснование актуальности нашего исследова-
ния также детерминировано и тем, что «правиль-
ное устройство судебной власти и правильное от-
правление её охраняют нормальное устройство и 
управление церковью во всех её частях» [17], а это в 
свою очередь, предопределяет степень ее влияния, 
как на жизнь отдельных граждан, так и на социум в 
целом.

Интерес к данной проблеме также обусловлен и 
тем, как соотносятся между собой светская право-
вая система и религиозная, церковное судопроиз-
водство и светское. И говоря о значении церковного 
судопроизводства, как неотъемлемой части церков-
ного (канонического) права, нельзя не привести 
суждение архимандрита Гавриила (Воскресенско-
го), который в своей работе «Понятие о церковном 
праве и его история», опубликованной в 1844 году, 
писал о том, что «основательное познание церков-
ного права может внушить им глубокое благого-
вение к святым уставам, православною церковью 
содержимым. Благочестивая Христианская душа в 
правилах церковных найдет подкрепление веры и 
нравственности, разрешение в недоумениях, вра-
чевство приличное всякому роду духовных болез-
ней, необходимое оружие против искусителя, путь 
к небу. Никто не может по справедливости назвать-
ся законоискусником, кто во всем пространстве не 
знает церковного права, которое частно обосновы-
вает, частно объясняет, частно входит в состав про-
чих прав, а особенно гражданского, уголовного и 
римского» [2].

 Также нельзя не сказать и того, что «в науке цер-
ковного права другие юридические науки найдут 
ключ для исторического понимания многих инсти-
тутов того права, которое составляет предмет каж-
дой из них» [33], и потому как  «историческое раз-
витие права у любого из христианских народов со-
вершалось под более или менее сильным влиянием 
церкви и церковного права» [33].

Объект исследования  -  церковный суд.
Предмет исследования – особенности и основ-

ные принципы деятельности церковного суда, его 
нормативно-правовая основа и юрисдикция. 

Цель исследования -  раскрыть основные начала 

организации и деятельности церковно-судебных 
органов.

Методологическую основу настоящего иссле-
дования составляет комплекс методов, таких как: 
диалектический, логический и присущие для него 
- анализ, синтез, дедукция и индукция, системно-
структурный, историческо - правовой, который вза-
имосвязан со сравнительным, догматический. 

Теоретической основой исследования явились 
труды отечественных мыслителей – представите-
лей религиозно - философской, богословской и пра-
вовой мысли, рассматривавших религиозно-право-
вые аспекты церковного суда, его становление и 
дальнейшую эволюцию.

Предваряя наше исследование с необходимо-
стью отметим то обстоятельство, что оно достаточ-
но сложно и потому требующее, по меткому заме-
чанию Н.А. Заозерского, «утончённо-осторожного к 
себе внимания» [21], что  его  деятельность (церков-
ного суда)  напрямую связана обращением к вопро-
сам  реализации церковной власти.  

Приступая к рассмотрению названной темы не-
обходимо определиться с используемыми терми-
нами и понятиями, учитывая то, что это является 
исходным пунктом (непременным и обязательным 
условием) для любой научной работы, и, в связи с 
этим, приведем суждения   известных русских фило-
софов –  П.А. Флоренского, Г.В. Флоровского и Э.В. 
Ильенкова.

Относительно значимости используемой тер-
минологии   П.А. Флоренский   мудро говорил сту-
дентам Московской духовной академии, что: «суть 
науки – в построении или, точнее, в устроении тер-
минологии. Слово, ходячее и неопределенное, вы-
ковать в удачный термин – это и значит решить 
поставленную проблему. Всякая наука – система 
терминов. Поэтому жизнь терминов и есть история 
науки, все равно какой, естествознания ли, юри-
спруденции или математики. Изучить историю нау-
ки – это значит изучить историю терминологии, т.е. 
историю овладения умом предлежащего ему пред-
мета знания» [Цит. по:63, с.388].

А современный философ Э.В. Ильенков, предель-
но кратко выразил свою мысль так – «важны не сло-
ва, а понятия» [23, с.171].

Обращение к понятиям, уже само по себе есть 
выяснение содержания предмета исследования, 
они являют собой познавательный процесс, потому 
как  «само познание есть не что иное, как развитие 
понятия, развитие того, что содержится в понятии в 
качестве бытия в себе, но еще не существует, не экс-
плицировано, не истолковано» [16, с.252]. 

Также необходимо отметить и то обстоятель-
ство, что рассмотрение существующих понятий (их 
определений) «сразу фокусируют наше внимание 
и дают направление дальнейшему исследованию» 
[61].

Без выполнения этого непременного условия, не 
представляется возможным раскрытие того суще-
го, что составляет как объект исследования, так и 
его предмет.
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Исходя из этого, нам необходимо выяснить суть 
и значение таких исходных терминов и понятий как  
религия, церковь, церковный суд, православная ду-
ховность, прещение (наказание).

Мы в своем исследовании в первую очередь об-
ращаемся к этимологии используемых нами терми-
нов и затем и к их понятиям.

При этом надо понимать, что обращение к эти-
мологии того или иного термина, используемого 
в исследовании, позволяет нам в большей степени 
уяснить то, что стоит за понятием, и, с учетом этого 
обстоятельства, мы в настоящей работе уделим это-
му должное внимание.

В первую очередь обратимся к сущности терми-
на «религия» и его понятия, ибо церковный суд по 
определению суд религиозный.

Согласно толкования данного в Большом энци-
клопедическом словаре термин «религия» проис-
ходит «от лат. religio – означающего – набожность, 
святыня, предмет культа» [8, с.1009].

Помимо этого, в литературе также указывается 
то, что термин религия происходит от латинского 
«religio», и он использовался Цицероном – «Religio, 
id est cultus deorum», что означало «Религия – это 
культ богов». При этом необходимо отметить, что 
существительное «religio» означало еще и благоче-
стие, совестливость, добросовестность, благогове-
ние, неуверенность, проступок, грех, вина и суеве-
рие [54, с.6].

Несколько иное понимание этимологии терми-
на «религия» мы находим у Н. П. Рождественского, 
автора работы «Христианская апологетика. Курс 
основного богословия», в которой он приводит ар-
гументацию в пользу того, что Цицерон связывал  
этот термин с   глаголом «relegere», который соб-
ственно значил «отлагать в сторону, откладывать 
на особое употребление или отбирать от обыкно-
венных вещей, в переносном смысле – относиться к 
чему-нибудь с особенным вниманием и почтением» 
[38]. Исходя из этого, он заключает то, что Цицерон 
определял религию как благоговение перед чем-то 
таинственным, божественным. 

По его словам (Цицерона) «религиозными людь-
ми названы (от слова relegere) те, которые тщатель-
но и неоднократно обсуждали и обдумывали все, от-
носящееся к почитанию богов» [38].

Древнеримский писатель Лактанций связывает 
это слово не с глаголом relegere, а religare (связы-
вать, соединять) и согласно с этим производством 
определяет религию, как союз человека с Богом.

В этом отношении он писал: «С тем условием мы и 
рождаемся, чтобы оказывать справедливое и долж-
ное повиновение порождающему нас Господу, Его 
одного знать, Ему следовать. Будучи связаны сим со-
юзом благочестия, мы находимся в соединении с Бо-
гом (Deo religati sumus), от чего получила название 
и самая религия (religio), а не от слова relegendo, как 
объясняет Цицерон... Так имя религия произошло от 
союза благочестия, которым Бог соединил с собою 
человека и связал через благочестие» [Цит. по:38].

Обращаясь к этимологии термина «религия», 

нельзя не привести суждение святителя Иннокен-
тия, архиепископа Херсонского и Таврического, ко-
торый в своих работах в этой части писал, что он 
имеет три словопроизводства, «из коих каждое рож-
дает мысли о религии, одну другой назидательнее» 
[40].

 По его мнению, Цицерон производит это имя 
от relegre, что буквально означало перечитывать, 
перебирать, исследовать [40] и поэтому религия 
определяется как начитанность, знание, и противо-
полагается невежеству, «есть дщерь света и чужда 
всякого суеверия» [40].

 А упоминавшийся нами выше Лактанций, произ-
водит religio от ligo, что означает связывать, соеди-
нять [40] и, следовательно, религия определяется 
как союз между Богом и человеком, и потому это 
название это лучшим образом выражает существо 
религии.

И третья версия происхождения данного терми-
на принадлежит Августину Блаженному, который 
характеризуя религию, производил ее от латинско-
го religo – воссоединять, восстановлять союз между 
двумя разъединившимися существами [40].

 Известный российский религиозный философ 
и правовед И.А. Ильин исследовав существующие 
точки зрения на этимологию термина «религия»,  
приходит к тому, что  «слово «religio» производится 
от глагола «religare» оно выражает: совестливость, 
боязливость, осторожность, боязнь, мучение, бес-
покойство совести, т.е. чувство ответственности и 
лишь в дальнейшем – богопочитание, богослуже-
ние, религию, веру» [24, с.99].

Мы полагаем, что точка зрения Ильина более 
верной, потому как «по первому словопроизводству, 
в слове «religio» выражается та идея, что человек из-
бирает себе Бога, как высшее благо, к достижению 
которого он стремится и в достижении которого на-
ходит себе успокоение. По другому словопроизвод-
ству «religio» выражает собой идею связи, соедине-
ния человека с высшим Существом. Последнее сло-
вопроизводство считается более правильным» [51].

Ю.Ф. Самарин считает, что «этимологически ре-
лигия   значит то же, что союз или общение, здесь 
очевидно между человеком и чем-то другим» [39, 
с.82].

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» [11, с.12]  и потому он определил 
религию как «опознание Бога и переживание связи 
с ним» [11, с.12], она «есть связь не только челове-
ка 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…» [11, 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…» [11, с.21] и за-
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ключает свою мысль тем, что «Бог – вот основное 
содержание и основная  «категория» религии» [11, 
с.21].

В настоящей работе мы не будем осу-
ществлять анализ существующих концепций 
(cоциологической, психологической, антропополо-
гической, марксистской и т.д.), в  которых определя-
ется сущность того, что следует разуметь под поня-
тием «религия», потому как, в  предыдущих своих 
работах осветили их достаточно полно [См. более 
подробно: 53;3], и с учетом этого, а также формата 
данной работы, в настоящей работе обратимся к ис-
ключительно богословским ее толкованиям (пра-
вославно - христианским), ибо, по весьма точному 
замечанию Н.А. Бердяева, «понять тайну всякой ре-
лигии можно только религиозно» [5] и собственно 
юридического ее понимания.

Среди имеющихся богословских концепций того, 
что следует разуметь под понятием «религия» мы 
отметим лишь те, что, на наш взгляд, где наиболее 
точно и полно  отражена ее суть.

Среди таковых необходимо выделить точку зре-
ния (уже упоминавшегося нами выше) Рождествен-
ского, который выделяет сущностные признаки ре-
лигии, среди которых, он называет такие как: «

- духовный союз человека с Богом, – союз бого-
человеческий, которым предполагается:

 а) возвышение человека к Богу;
 б) нисхождение Бога к человеку (что составля-

ет ее основу и в чем, состоит  глубочайший смысл 
религии);

- верование, что помимо видимого мира есть 
другой невидимый вышечувственный мир.

- верование в возможность откровений из об-
ласти высшего мира (и это то, что составляет суще-
ственный отличительный признак религиозного 
миросозерцания);

- наличие объекта поклонения – Бога, который 
представляется не только как нечто Высшее, наде-
ленное силой, стоящее над человеком и способное 
наказать, но и как «разумно-нравственная воля, 
требующая и от людей нравственно-доброго. По-
этому всякая религия предписывает исполнение 
воли Божией, как священную обязанность; требует 
от человека богоугодного и отвращает от всего, про-
тивного божественной воле» [38];

-коренная религиозная обязанность человека – 
богопочтение, «как необходимом выражении рели-
гиозных чувств в отношении к Божеству» [38], ко-
торое в свою очередь «может быть внутренним, на-
зывающимся  благочестием и внешним, находящим 
свое выражение  в   богослужении или религиозном 
культе;

- Церковь как религиозный союз одинаково ве-
рующих;

- верование в бессмертие души» [38].
Названные сущностные черты религии, дей-

ствительно являются определяющими, но выделив 
их, он не сформулировал ее дефиниции.

Епископ Михаил (Грибановский) обращаясь к 
сути того, что следует разуметь под понятием «ре-

лигия» в первую очередь указывает на то, что оно 
«должно быть рассмотрено после того, как уяснены 
понятия Бога, мира и человека» [19]. 

Он вполне закономерно указывает на то обстоя-
тельство, что в научном исследовании религии, для 
этой цели существуют два пути, – путь внешнего на-
блюдения и внутреннего.

Путь внешнего исследования дали следующий 
результат – «различные религии суть только изме-
нения чего-то одного, что свойственно всем им. Это 
одно – род, а все различные существующие религии 
составляют видовое изменение одного общего при-
сущего всем им родового признака» [19] и общим 
для нее является «признание богов или бога, за-
гробной жизни более или менее продолжительной, 
различение добра и зла и культ» [19].

Путь внутренний связан с психологией человека, 
и он его назвал, соответственно, психологический, 
который «возникает из сознания того, что религия 
– внутренний акт, который не исчерпывается внеш-
ним наблюдением» [19].

Подходя к сути религии, он выделяет в ней два 
фактора - внешний и внутренний, субъективный 
и объективный, и поэтому она может быть пред-
ставлена не только как «союз человека с Богом, но 
и союз Бога с человеком. Два фактора эти так тесно 
связаны здесь между собой, что без одного невозмо-
жен и другой. В этом и состоит характерная черта 
религии» [19].

Он обращает внимание на том, что суть религии 
отражается в религиозном самосознании человека, 
которое «может дать правильное понятие о суще-
стве религии, и чем сильнее и полнее переживает 
в себе человек религиозное чувство, религиозное 
ощущение единения с Богом, общения с Ним, тем 
полнее и правильнее может он охарактеризовать 
существо религии» [19].

Заключает свое суждение о сущности религии 
(христианской) тем, что она состоит в трех момен-
тах:

– внутреннем (тесном единении людей между 
собою, – и во Христе с Богом).

– она, «по самому своему существу – явление 
сверхъестественное» [19].

– «это животворная струя, которая входит, ожив-
ляет, гармонирует и возвышает все проявления ду-
ховной природы человека» [19].

Отдельного внимания заслуживает следует суж-
дение о религии священномученика М. Чельцова, 
который отразил их в своей работе «Христианское 
миросозерцание. Основные религиозные истины», 
где он, предваряя свое определение того, что следу-
ет под разуметь, выделяет наиболее существенные 
ее элементы, среди которых: 

а) «сверхчувственный,
б) нравственный, 
в) богослужебный» [40]. 
Сверхчувственный элемент религии, на его 

взгляд, заключается в том, что она в обязательном 
порядке «предполагает мир сверхчувственный, в 
котором человек видит скрытую причину и высшую 
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цель всей жизни природы. В мире этом затем пред-
полагается бытие Силы или Существа или целого 
ряда Существ, от человека совершенно отдельных и 
независимо от него существующих» [40].

В части касающейся элемента нравственного, он 
достаточно убедительно говорит нам о том, что «во 
всякой религии необходимо соприсутствуют нрав-
ственные требования. И нравственность человека 
стоит в прямом соотношении с воззрением челове-
ка на божество его: каков его бог, такова его и нрав-
ственность, таково его и все жизненное самоопреде-
ление» [40].

А богослужебный элемент сопряжен с тем, что 
для человека невозможно «свои отношения лишь 
мыслить и сознавать, естественная у него потреб-
ность все душевное переводить на язык конкрет-
ных фактов и поступков заставляет человека и его 
отношения к божеству реализовать, проявлять в 
определенных формах. Так создается богослужение 
и вообще весь культ.

 В богослужении человек открывает богу свою 
душу со всеми её жизненными нуждами, просит у 
него себе помощи, заступления и покрова и испове-
дует пред ним свое к нему благоговение и предан-
ность; человек в богослужении как бы объединяется 
с божеством, переносится с земли на небо, ощущает 
себя существом божественной же природы, близким 
богу, родным ему. Внутреннее же содержание культа, 
как непосредственного выражения чувствования, 
составляет общение человека с божеством с помо-
щью осязательных знаков. Посредством культа че-
ловек беседует с богом, слышит его волю, ощущает 
его присутствие и получает от него благодать» [40].

Рассмотрев ключевые элементы религии, он 
дает ей такое определение - «религия есть взаимо-
общение человека с ему подобным, но его высшим, 
таинственным существом, именуемым Богом, охва-
тывающее всего человека и возводящее его до еди-
нения с Богом в молитве и до богоуподобления в 
жизни» [40].

Исходя из приведенной дефиниции, он, достаточ-
но обоснованно, указывает ее цель и значение как 
для отдельного человека, так и для всего социума. 

Говоря о цели религии, он пишет: «Целью рели-
гии всегда было духовное благо или счастье челове-
ка, что всегда же почиталось целью и смыслом жиз-
ни вообще. Поэтому одной из существеннейших за-
дач религии всегда было помочь осмыслить, верно 
понять и определить жизнь человеческую вообще. 
Только при свете религии человеку становится яс-
ным весь этот мир, как в целях его бытия, так и в 
его конечных результатах. И сам человек находит в 
нём свое определенное место, устанавливает надле-
жащие отношения к природе вообще и к себе подоб-
ным существам в частности.

В религии человек находит критерий для пра-
вильного распознавания истинного от ложного, 
должного от мнимого, доброго от злого. А через это 
человек научается устроять свою жизнь с счастьем 
для себя и с пользой для других, с развитием в своих 
ближних и в себе сторон характера добрых, светлых, 

радостных. И жизнь в религии всегда получает по-
кой и удовлетворенность, или, по Апостолу, «правду, 
мир и радость о Духе Святом» [40].

Определив цель и значение религии, он вновь 
указывает на то, что «это жизнь человека высшими 
идеальными сторонами своего существа по образу 
жизни божественной, в целях достижения счастья в 
мире чрез отображение в природе сущности Боже-
ства и чрез собственное личное Богоуподобление» 
[40].

И, заключим наше рассмотрение богословских 
взглядов на сущность религии умозаключениями 
Святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского 
и Таврического.

Свое видение того, что стоит за понятием рели-
гия, он начинает также, как и другие богословы, с 
выделения ее сущностных черт, среди которых вы-
деляет такие:

- признание того, что «кроме видимого нечто не-
видимое, кроме земного – небесное, кроме времен-
ного – вечное» [39];

- признание своей зависимости «от Существа 
высшего» [39];

- надежда «перейти в лучший мир по смерти» 
[39] и на единение с Богом.

Назвав эти опреляющие черты, он заключает, 
что религия «есть вера в союз всего видимого с не-
видимым и в зависимость человека и мира от Суще-
ства высочайшего, соединенная с твердой надеждой 
перейти по смерти в лучший мир для соединения с 
Богом» [39].

В этой дефиниции особо выделяется то, что ре-
лигия это, прежде всего, союз и отношение, на ко-
торый способен человек, «который имеет две сто-
роны: чувственную – материальную, совершенно 
ограниченную, и духовную – разумную, почти бес-
предельную. Говоря о религии, должно иметь в виду 
последнюю его сторону – духовную, ибо в чувствен-
ной его стороне, хотя и выражается религия, но без 
сознания, машинально. Духовной стороной человек 
всецело соединен с Богом» [39].

Сделав акцент на том, что религия это, прежде 
всего, связь человека с Богом, он отдельно указы-
вает на те нити, которые их связывают. Они, в свою 
очередь, у него, взаимосвязаны с некоторыми сторо-
нами человеческой природы, среди которых:

 «во-первых, сторона разумная – силы познава-
тельные;

 во-вторых, сторона деятельная – область воли;
 в-третьих, сторона чувственная – область чувств, 

не та, которая обращена к материальному, но преи-
мущественно та, которая направлена к высшему – к 
добру и изяществу» [39].

Назвав нити, которыми связан человек с Богом, 
он логично выводит из них и три основополагаю-
щие элемента религии:

«1) Бог, как Существо совершеннейшее;
2) будущая жизнь;  
3) …человек, как существо, способное мыслить, 

действовать и чувствовать» [39].
Определив религию как союз и отношение чело-
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века и Бога, он называет и сущностные (непости-
жимейшие для разума человека, коим он наделен) 
свойства Творца, к которым относит:

«1) бытие Его от Себя;
 2) всемогущество; 
 3) беспредельность или вездесущие;
 4) вечность и 
 5) творчество. Но эти свойства отражаются и в 

нашем духе; рассматривая его, мы можем познавать 
и Бога» [39].

Указав на то, что религия  это союз человека и 
Бога, он еще раз подчеркивает, что «ее основани-
ем является истина, выражением - добродетель, а 
венец на земле – самоуспокоение и сердечное удо-
вольствие» [39].

Особый интерес представляет толкование того, 
что следует разуметь под понятием «религия», ко-
торое нашло свое отражение в документе подготов-
ленного Богословской комиссией Вселенского Пре-
стола «За жизнь мира. На пути к социальному это-
су», где оно сформулировано как «вера в союз всего 
видимого с невидимым и в зависимость человека 
и мира от Существа высочайшего, соединенная с 
твердой надеждой перейти по смерти в лучший мир 
для соединения с Богом» [20].

Далее, как мы и указывали выше, приведем юри-
дическое понимание того, что стоит за понятием 
«религия», т. е. то, которое вкладывали в него рим-
ляне.

Мы полагаем, что оно наиболее полно  отражено 
в работе известного русского специалиста по цер-
ковному праву П.А. Лашкарева, в его работе «Право 
церковное в его основах, видах и источниках. Из чте-
ний по церковному праву» опубликованной в 1889 
году, где он, обращаясь к существу того, что следует 
разуметь под религией, обращается к римскому на-
следию, в котором, как известно, категория «право» 
было одним из основных и пронизывало всю систе-
му общественных отношений.

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» [29].

Из приведенной нами юридической трактовки 
понятия «религия» следует, что акцент делался на 
охранительную ее функцию и связывался с религи-
озным чувством и совестью, что для нашего иссле-
дования крайне важно, ибо это напрямую связано с 
одной из задач церковного суда. 

Мы полагаем, что вышеприведенные нами суж-
дения о сущности того, что есть религия, достаточ-
но полно и точно отражают ее сущностные черты.

Далее обратимся к термину и понятию «цер-
ковь».

Здесь мы также заметим, что в данной работе не 
будем производить достаточно подробный анализ 
имеющихся подходов в определении того, что сле-
дует разуметь под понятием «церковь», т.к. данному 
вопросу посвятили отдельную работу, где подробно 
их рассмотрели [56;57], но при этом укажем лишь 
наиболее интересные, на наш взгляд, точки зрения, 
на понимание того, что представляет собой приро-
да церкви, и значимые составляющие этого терми-
на и понятия. 

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»  [1].

Автор библейского словаря Э. Нюстрем, в части 
этимологии термина (ecclesia) и его значения пояс-
няет, что оно означает   - община или церковь [7].

По его мнению, греческое слово «екклезия», соб-
ственно означает «собрание избранных», т.е. тех, 
которые вызваны, приглашены» [7], а также «во-
обще собрания, разрешенные законом (Деян 19.39) 
или экстренные (Деян 19.32,40), следовательно, и 
собрания израильтян, например, для богослужения 
(Деян 7.38, Евр 2.12)» [7].

Он также указывает, что данный термин, исполь-
зуемый в Новом Завете, имеет не менее трех значе-
ний, среди которых:

«1. Оно обозначает всех верующих в Господа Ии-
суса Христа, без различия их местопребывания, как 
одно Тело, Глава которого Христос; как одно здание, 
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основание которого Он Сам, «Церковь Бога живого» 
(1Тим 3. 15)…

2. Слово «екклезия» обозначает также группу 
христиан, местную общину в известном доме или 
городе, например, домашняя церковь Акилы и При-
скилы (Рим 16.4, Срав. 1Кор 16.19, Кол 4.15)…

3. Место собрания христиан для богослужения: 
«когда вы собираетесь в церковь» (en ekklesia) 
(1Кор 11.18)…» [7].

Словарь библейских образов в части того, что 
обозначал термин «церковь» прямо указывает, что 
«слово «церковь» означает собрание. Ветхозаветная 
церковь включала представителей Израильского 
народа, с которым Бог заключил союз-завет. Цер-
ковь Христова включает верующих в Бога-Троицу, 
во Христа как вочеловечившегося Сына Божьего, 
Искупителя, вне зависимости от их национальной, 
социальной, половой принадлежности и т. п.» [67].

Также необходимо привести   точку зрения, от-
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» [66].

К приведенным нами толкованиям греческого 
термина - εκκλησία («екклезия»), имеющейся в спе-
циальной справочной литературе, добавим и то, 
что нашло отражение в Библейской Энциклопедии 
Брокгауза, в которой говорится о том, что здесь «…
подразумевается Церковь, т.е. сообщество людей 
(Деян. 2:47; 1Кор. 15:9; Кол. 1:18.24), которые при-
знают и исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим 
и Человеческим и, значит, – своим Спасителем и Го-
сподом (Мф. 16:16–20; 1Кор. 1:2)» [65].

Р. Зом в отношении термина «экклезия», кото-
рый употреблялся на классическом греческом язы-
ке, считает, что он означал «созванное глашатаем 
народное собрание свободных граждан (ekkletoi), 
правящее народное собрание греческой республи-
ки» [22].

По его мнению, в христианстве «экклесия означа-
ет всякое собрание, представляющее, в догматиче-
ском отношении, для веры, по своей духовной цен-
ности собрание христианства, собрание с Богом и 
перед Богом (Христом) новозаветного народа (Eine 
Verfammlung des neutestamentlichen Bundesvolkes). И 
этому суждению он подставляет следующее положи-
тельное подтверждение – слова Господа (Мф. 18:20) 
«где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я по-
среди них». Где Господь, Глава тела, там и христиан-
ство; где двое или трое собраны во имя Христа, там и 
народ 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 Бо-
жий), отсюда, ставшее рано поговоркой положение: 
«ubi tres, ibi ecclesia» [22].

Известный православный философ и богослов 

Х. Яннарас, в отношении этимологии термина «цер-
ковь» и его значения говорит нам о том, что «первая 
община учеников Христа известна в истории под 
именем Церкви (ekklesia), – именем, являющим ее 
внутреннюю сущность», т.к. «по-гречески «эккле-
сия» (от глагола ek-kalo – призывать) означает со-
брание людей вследствие призыва, приглашения. 
Первые ученики Христа сознавали себя призванны-
ми Учителем к объединению в собрание, т.е. в Цер-
ковь» [69].

Заключая рассмотрение этимологии термина 
«церковь» отметим, что он буквально означал со-
брание, что нашло свое отражение в Библейском 
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.» [7].

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» [12].

Приступая к рассмотрению различных тракто-
вок того, что следует разуметь под понятием «цер-
ковь» отметим тот факт, что в православно-христи-
анской богословской литературе существует доста-
точно много трактовок того, что следует разуметь 
под ней, которые (весьма условно) можно разделить 
на две основополагающие концепции.

 Одна – называющаяся евхаристической – в объ-
яснении природы Церкви исходит из того, что она 
представляет собрание (общину) народа Божьего, 
который уверовал во Христа, «призванного возве-
щать грядущее Царство каждый раз, когда к она со-
бирается ἐπὶ τὸ αὐτό (в одном месте), и в особенности 
для совершения Евхаристии» [11, с.9], т.е. делается 
акцент на видимой ее части.

Другая же - относящаяся к Александрийской 
школе богословия, и которую можно отнести к так 
называемой психотерапевтической, рассматрива-
ет  «Церковь… как образ начала всего сущего, образ 
творения» [12, с.9], «наличность ожидаемого и оче-
видность невидимого» [10].

В части касающейся того, что Церковь имеет как 
видимую, так и невидимую свою часть (а этот тезис 
характерен для всех ее исследователей – авт.), мы 
приведем суждение митрополита Макария (Булга-
кова), в котором, на наш взгляд, достаточно верно 
это показано, что стоит за видимой и невидимой ее 
сторонами.

Он поясняет, что она видима, потому как: 
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а) состоит из видимых членов – людей, и заклю-
чает в себе не только праведников, которые для нас 
неведомы, но и грешников;

б) имеет видимую иерархию с ее видимым 
устройством; 

в) осязаемо для внешних чувств проповедует и 
исповедует веру Христову, совершает священнодей-
ствия и руководствует верующих к благочестию и 
спасению» [30].

А невидима ввиду того, что:
а) имеет невидимую Главу – самого Господа Ии-

суса;
б) невидимо оживляется, и освящает всех благо-

датию Святого Духа;
в) имеет в своих недрах св. Божиих человеков, 

которых видит и знает один Господь, яко сущия 
своя (2Тим. 2, 19)» [30].

Указанный нами дуализм нашел свое отражение 
и в трактовке того, что есть Церковь нашел свое 
отражение и в учебниках по догматическому бого-
словию (по весьма  точному замечанию д-ра бого-
словия, профессора университета им. Аристотеля в 
Салониках П. Василиадиса [12, с.9-10].), в которых 
дается  определение, согласно которому Церковь 
выступает в качестве «божественной институции, 
созданной как община верующих и основанной 
Иисусом Христом и Его апостолами, которые пере-
дают власть епископам» [Цит. по:12, с.9-10], а также 
«понимается как иерархически структурированное 
общество, таинственное по природе, сущность и 
природа которого исчерпываются тем, что находит-
ся между этими двумя полюсами — институция и 
община» [12, с.9-10].

Определившись со значением термина «цер-
ковь» перейдем к ее понятию, и при этом отметим 
тот непреложный факт, что в ее природе сочетается 
земное и божественное, имманентное и трансцен-
дентное, это одновременно и общество верующих, 
и богоустановленное учреждение для нашего спасе-
ния.

Этот дуализм в природе Церкви обусловлен тем, 
что Священном Писании она  указывается,  и как 
община (собрание),т.е. отмечается ее общественная 
сторона - в смысле христианской общины – «Аще не 
послушает их (т. е. двух или трех свидетелей), скажи 
церкви, аще же и церковь преслушает, буди тебе яко 
язычник и мытарь» (Мф.18:17:)., а в смысле учреж-
дения – ««Аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на 
сем камени созижду церковь Мою, и врата адовы не 
одолеют ей» (Мф.16:18:). 

Церковь как установление Божие, имеет одно-
временно и Божественную и человеческую природу, 
потому как Иисус Христос одновременно есть и Бог, 
и человек. Церковь видимая (земная) находится в 
единстве с невидимой ее частью –Телом Христовым, 
т.е. в ней снисходит благодать Духа Святого. И это  
единство видимого и невидимого в Церкви, доста-
точно лаконично отразил Карсавин, когда писал:   
«в видимом лике ее прозревается лик незримый, 
от видимого и внешнего восходит верующий к вну-
треннему и незримому, к истинному всеединству, 

где обретает себя в реальном общении со всеми 
усопшими и еще нерожденными, со всем космосом, 
еще не опознавшим» [26].

В ней заложено неразрывное единение боже-
ственного и человеческого, а, также и то, что во вре-
менном раскрывается вечное, в сотворенном несо-
творенное. 

И это нашло свое отражение в основополагаю-
щем документе РПЦ (МП) – «Основы социальной 
доктрины Русской Православной Церкви», где ука-
зывается, что «Церковь есть собрание верующих 
во Христа, в которое Им Самим призывается вой-
ти 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» 
[32]. 

Церковь «есть богочеловеческий организм. Бу-
дучи 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» [32].

Далее логика нашего исследования предполага-
ет обращение к термину «суд», его этимологии, а за-
тем и к понятию «церковный суд».

Согласно Словаря – справочника «Глаголь», тер-
мин «суд» «восходит к двум древним корням: при-
ставочный som- (приставка су-) «свивать», «свя-
зывать вместе» и основной dh-o «постановить», 
«поместить», «ставить». От корня som- произош-
ли славянорусские приставки с-, со-, су-, сън- (как 
в  снять), сон - (как в сонм); латинские приставки 
con-/com («кон/ком», как в конференция, коммуна) 
«собрать вместе»; санскритское सध° («садха») «вме-
сте с». К корню dh-o восходят такие слова, как славя-
норусские деть, делать, деятель, де (как в дескать); 
английские do («ду») «делать», fact («факт») «по-
становление»; латинское facere («факере») «уста-
навливать, делать»; древнегреческое δόξα («докса») 
«мнение, представление», позже «слава»; санскрит-
ское धा («дха», первое лицо ед. числа «дадхати») «да-
вать», «класть», «ставить». Так же, как слово судъ, 
от корней *som- и *dh-o в санскрите образовалось 
слово संधा («самдха») «договор, соглашение», «со-
вместное постановление». Оба слова восходят к 
единому представлению «связь действий в одно 
дело», «согласование действий»…Согласно Библии, 
суд не только связывает две точки зрения на рас-
сматриваемое дело, но и обязывает судей согласо-
вывать свои постановления с Богом, решать дело 
по совести: «И дал я повеление судьям вашим в то 
время, говоря: выслушивайте братьев ваших и суди-
те справедливо, как брата с братом, так и пришель-
ца его; не различайте лиц на суде, как малого, так и 
великого выслушивайте не бойтесь лица человече-
ского, ибо суд — дело Божие; а дело, которое для вас 
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трудно, доводите до меня, и я выслушаю его» (Вто-
розаконие, 1:16-18). В Новом Завете суд (Сугубое и 
нераздельное дело единого Бога Троицы о спасении 
людей) заключается в первом пришествии в мир 
Сына Божия – Света от Света: «Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но, чтобы мир 
спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, 
а неверующий уже осужден, потому что не уверовал 
во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в 
том, что свет пришел в мир; но люди более возлюби-
ли тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; 
ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому 
что они злы, а поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что они в Боге со-
деланы» (От Иоанна, 3:17-21)» [52].

Святитель Василий Великий обращает внимание 
на то, что термин «суд» связан со словом «судить» 
и в Писании имеет два значения – испытывать и 
осуждать.  И в этом отношении указывает нам, что 
значение «испытывать», отражено в словах: «суди 
ми, Господи, яко аз незлобою моею ходих», ибо здесь 
Пророк присовокупляет: «искуси мя, Господи, и ис-
пытай мя» (Пс. 25, 1–2)» [6].

Значение «осуждать» заключено «в словах: «аще 
бо быхом себе» судили, «не быхом осуждени были» 
(ср.: 1Кор.11, 31). Это значит: если бы мы испыты-
вали самих себя, то не подверглись бы осуждению. 
Опять сказано, что Господь «судитися имать со вся-
кою плотию» (ср.: Иер. 25, 31), то есть при иссле-
довании жизни Господь Сам Себя подвергает суду 
всякого и Свои заповеди противопоставляет делам 
грешников, в оправдание Свое приводя доказатель-
ства, что Он сделал все от Него требовавшееся ко 
спасению судимых, чтобы грешники, убедившись, 
сколько они виновны во грехах, и приняв Божий суд, 
не без согласия терпели наложенное на них наказа-
ние» [6].

Мы полагаем, что  при исследовании этимоло-
гии термина «суд» необходимо обратиться и  к  его 
греческому словообразованию и значению, согласно 
которому слово «суд» происходило от (κρίσις) - krisis, 
а оно в свою очередь от (κρίνω) krino, где последнее 
обозначало «отделять, разбирать, судить, предавать 
суду, обвинять, толковать, объяснять, выбирать для 
себя» [13, с.371-372], а krisis – «разбор, суд, судебное 
разбирательство, решение, приговор, спор состя-
зание, толкование» [13, с.371-372 ], а также оценка 
[68]. 

Современный этимологический онлайн – сло-
варь Н.М. Шанского, в части касающейся значения 
термина «суд», исходя из его корневой основы, опре-
деляет как «сделанное вместе» [36].

И, наконец, обратимся к исключительно  совре-
менному светско-правовому пониманию того, что 
следует разуметь под понятием «суд», которое на-
шло свое  отражение  в Большом юридическом сло-
варе,  и согласно ему  - это «орган государства, осу-
ществляющий правосудие в форме рассмотрения и 
разрешения уголовных, гражданских, администра-
тивных и некоторых иных категорий дел в установ-

ленном законом данного государства процессуаль-
ном порядке» [9, с.664].

Рассмотрев этимологию термина «суд» обратим-
ся к тому, что стоит за понятием «церковный суд».

В православно-справочной литературе в части 
того, что стоит за понятием церковный суд указы-
вается, что, во-первых, это «церковный орган, дей-
ствующий в соответствии с церковно - правовыми 
нормами, уполномоченный осуществлять церков-
но-судебную власть» [64].

Во-вторых, под ним понимается «судебная систе-
ма той или иной Поместной Церкви» [64].

В-третьих, это некая «совокупность представи-
телей того или иного церковно-судебного органа» 
[64].

И, в-четвертых, «судебный процесс, осуществля-
емый церковно-судебным органом в рамках церков-
но-правового поля» [64].

Мы сразу же отметим, что исходя из приведенно-
го нами выше, юридического понимания суда, А.Ю. 
Гаращенко, посвятивший проблеме церковного суда 
диссертационное исследование,  определил его так: 
«это особая деятельность церковных учреждений 
по рассмотрению и разрешению дел, имеющих связь 
с религией, в определенном процессуальном поряд-
ке, как правило, на основании норм канонического 
права» [15, с.7] и при этом существеннейшими его 
функциями являются: охрана церковного правопо-
рядка, укрепление положения православной церкви 
в обществе, а также культурно-воспитательная [15, 
с.7].

Мы возьмем за основу то определение церковно-
го суда, которое дал известный православный пра-
вовед епископ Иоанн (Соколов). В своей работе «Ос-
нования церковного суда», опубликованной в 1858 
году, в журнале «Православный собеседник», где  до-
статочно точно определил, что церковный суд  пред-
ставляет собой «особенное полномочие Церкви, по 
которому она, на основании своих законов, исследу-
ет, поверяет и оценивает действия своих членов, по 
предметам, подлежащим её управлению, пресекает 
нарушение своих правил в обществе верующих, и 
своею духовною властью действует на совесть их» 
[18].

Рассматривая вопрос о необходимости церков-
ного суда в системе церковной власти М.Е. Красно-
жен  в§ 53, главы V «Церковно-судебная власть, ее 
значение и основания принадлежности ее церкви», 
cвоего труда «Основы церковного права», опубли-
кованого в 1913 году, в журнале «Ученые записки 
Императорского Юрьевского университета»,  при-
водит аргумент, суть которого заключается в том, 
что  Церковь требуя известного порядка в общине 
верующих, имеет право на то, чтобы  соблюдались 
установленные ею нормы и правила, направленные 
на урегулирование ее деятельности, и в случае их  
нарушения, должна заботиться об  устранении (при 
помощи  такого института как церковный суд – авт.), 
допущенных церковных и «иных правонарушений, 
и об исправлении правонарушителей» [28].

Создание такого института церкви как церков-
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ный суд вызвано еще и тем, что Церковь, представ-
ляя собой не только учреждение Христово, но чело-
веческое сообщество, в котором с неизбежностью 
могут возникнуть спорные и проблемные моменты, 
как по поводу толкования тех или иных положе-
ний Священного Писания и Священного Предания, 
а также вопросы, касающиеся норм нравственного 
характера. Это также обусловлено и тем, что «члены 
Церкви – люди грешные – могут совершать престу-
пления против заповедей Божиих, нарушать цер-
ковные установления, а потому в земной Церкви 
есть место для осуществления ею судебной власти 
над своими чадами» [28].

Из этого следует, что церковный суд необходим, 
для церкви как внешне-организованному сообще-
ству, для исполнения функции охранительной.

Обоснование названного института, по его мне-
нию, нашло свое отражение в Священном Писании, 
где сказано: «Если же согрешит против тебя брат 
твой, пойди, и обличи его между то бою и им одним: 
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. 
Если же не послушает, возьми с собою еще одного, 
или двух, дабы устами двух, или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово. Если же не послушает 
их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то 
да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно го-
ворю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на земле, то будет разре-
шено на небе» (Мтф.18, 15 –18). Помимо этого оно 
содержится и в Послании апостола Павла  к Корин-
фянам, упрекая их  за то, что они не предприняли 
должных и необходимых мер «к удалению из своего 
общества кровосмесителя, говорит, между прочим: 
«я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, 
уже решил, как бы находясь у вас: сделавшаго та-
кое дело, . . . предать сатане во измождение плоти, 
чтобы дух был спасен». . . и, затем, продолжает: «к 
стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни 
одного разумного, который мог бы разсудить между 
братьями своими? ... (1Кор. 5:1–5; 6, 5)» [28].

Русский государственный деятель и правовед, 
профессор канонического права и  тайный советник 
Т.В. Барсов, посвятивший данной теме отдельную 
работу «О духовном суде», которая была опублико-
вана в 1870 году, журнале «Христианское чтение», 
отмечает тот непреложный факт, что «духовный суд 
составляет существенную и вместе необходимую 
принадлежность церковной власти, обязанной на-
блюдать за устройством, благочинием и управлени-
ем церкви» [4], и он является особенным обнаруже-
нием «полномочия власти Христовой церкви» [4].

 Говоря о духовном суде, Барсов, подчеркивает, 
что «непосредственными органами и всегдашними 
проводниками действий этого суда должны быть 
сами носители полномочия церковной власти и ее 
прав, т. е. правители церкви, или ее иерархия, явля-
ющаяся нам в трех отдельных званиях: епископа, 
пресвитера и диакона, с отдельно каждому принад-
лежащими, частными правами. Право суда всех этих 
лиц в делах церковных преступлений и над лицами 
церковными, само собою вытекает из присвоенной 

и неотъемлемо принадлежащей им пастырской 
власти в церковном обществе» [4].

Кроме этого, церковный суд, будучи институтом 
духовным, по определению, представлен духов-
ными лицами, которые выступают «как носите-
ли Божественной власти в Церкви» [31]  и имеют 
определенный статус в церковной иерархии, и, со-
ответственно, находятся в особенном положении к 
«остальным членам Церкви», являются «посредни-
ками к преподаванию верующим откровенного уче-
ния, даров Святого Духа и всех вообще средств при 
руководстве к спасению, к возрождению и воспита-
нию их в новую жизнь в союзе со Христом, — Боже-
ственный Основатель Церкви вручил именно этим 
лицам власть блюсти неприкосновенность законов 
Церкви и ведать всех их нарушителей» [31]. И это 
является одним из основополагающихся принци-
пов его устройства.

Далее, рассматривая сущность церковного суда, 
укажем на то, что согласно Полного православного 
богословского энциклопедического словаря, издан-
ного в 1913 году, для православно-христианской 
церкви свойственна власть троякого рода: «законо-
дательная, издающая законы для устройства цер-
ковной жизни, административная, имеющая целью 
проведение церковных правил в жизнь верующих, 
и судебная, имеющая своим назначением восста-
новление нарушенных в Церкви прав и отношений, 
разрешение разного рода споров между членами 
Церкви, исправление нарушителей церковных пра-
вил определенными средствами (церковными на-
казаниями) и чрез то охранение святости церков-
ных установлений и богоучрежденного порядка в 
Церкви» [51].

Из приведенного следует, что судебная власть 
выступает как третья власть, наряду с законода-
тельной и административной.

Такого же мнения придерживается и М. Горча-
ков, который   церковную власть разделил на «под-
законодательную, законоисполнительную и судеб-
ную» [17].

Несколько иной точки зрения придерживается 
А.С. Павлов, который  в своей работе «Курс церков-
ного права», опубликованной в 1902 году, в разделе 
«Право церковного управления», описывая  прави-
тельственную власть церкви, которую она полу-
чила «от своего Божественного Основателя» [33], в 
разделе «Право церковного управления» представ-
лена   властью учредительной или законодательной 
и исполнительной,  а последняя разделена на  адми-
нистративную и судебную [33]. 

Он считает, что судебная власть нераздельно 
связана с административной, и обосновывая свою 
точку зрения приводит такой аргумент о том, что 
церковному (каноническому) праву «совершенно 
чужд принцип отделения суда от администрации. 
Органы того и другой – одни и те же. Таким образом 
судебная власть в каждой епархии, по канонам, со-
средотачивается в лице ее правителя, т. е. епископа 
(Апост. пр. 32; 1 всел. 5 и др.)» [33].

Современный исследователь А.С. Смыкалин в 
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своей работе «Каноническое право на примере Рус-
ской Православной Церкви XI-XXI вв.», рассматривая 
сущность церковного суда в главе VII. «Церковное 
управление и церковный суд», вообще не стал выде-
лять церковную власть в отдельную ветвь и  огра-
ничился лишь тем, что назвал ее  частью церковной 
правительственной власти [41].

Мы считаем, что церковно-судебную власть мож-
но c полным основанием отнести к власти админи-
стративно-исполнительной, т.к. члены церковного 
суда (те, кто осуществляет судебные функции) это 
всегда лица наделенные соответствующими адми-
нистративно - властными полномочиями и осущест-
вляющие административно - распорядительные 
функции.

Это принципиальное положение сегодня закре-
плено в действующем Уставе РПЦ [57] и Положении 
о   церковном суде [34].

Судебная система РПЦ (МП) не приемлет   свет-
ского принципа самостоятельности судебной вла-
сти от законодательной и исполнительной, кото-
рый закреплен в Конституции РФ [27], а также в 
федеральном конституционном законе «О судебной 
системе Российской Федерации», где в ст.1 п.2 ска-

зано: «Судебная власть самостоятельна и действует 
независимо от законодательной и исполнительной 
властей» [58].

Церковный суд Русской Православной Церкви 
подчинен власти исполнительной и, по определе-
нию, является ее неотъемлемой частью, осущест-
вляет одну из ее функций - правосудие.

Мы будем считать церковно-судебную власть 
как определённую «церковными правилами и го-
сударственными узаконениями совокупность прав, 
присвоенных известным лицам и учреждениям в 
церкви, которые имеют попечение о том, чтобы на-
рушенные в церкви права были восстановляемы, 
споры разрешаемы, нарушители исправляемы, и 
чтобы была охраняема правильная деятельность в 
церковном обществе» [17].

Говоря о ее целевом назначении обратимся к   По-
ложению о церковном суде РПЦ (МП) (от 26.06.2008), 
где оно предельно точно конкретизировано в ст. 2, 
согласно которой: «Церковные суды предназначены 
для восстановления нарушенного порядка и строя 
церковной жизни и призваны способствовать со-
блюдению священных канонов и иных установле-
ний Православной Церкви» [34].

Продолжение следует.
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ЦЕРКОВНЫЙ СУД В СИСТЕМЕ ИНСТИТУТОВ 
ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ (ЧАСТЬ II)

Тимур Фуатович СУЛЕЙМАНОВ
канд. философ. наук, доцент,  заместитель руководителя Комиссии по канонизации 

святых Уфимской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ МП

Арина Андреевна КЛЫШ
студент

Институт Права Уфимского университета науки и технологий

УДК 348.58

«Церковно-судебной властью называется определённая церковными 
правилами и государственными узаконениями совокупность прав, 
присвоенных известным лицам и учреждениям в церкви, которые имеют 
попечение о том, чтобы нарушенные в церкви права были восстановляемы, 
споры разрешаемы, нарушители исправляемы, и чтобы была охраняема 
правильная деятельность в церковном обществе».

Горчаков. М.
«Церковный суд есть особенное полномочие Церкви, по которому она, на 

основании своих законов, исследует, поверяет и оценивает действия своих 
членов, по предметам, подлежащим её управлению, пресекает нарушение 
своих правил в обществе верующих, и своею духовною властью действует на 
совесть их…

 Церковный суд имеет одно происхождение с церковным управлением 
– вообще, как его часть и существенная принадлежность. Но, по своей 
особенной важности, этот суд особенным образом установлен и выражен 
Самим Иисусом Христом, как власть вязать и решить… 

Сущность церковного суда заключается в праве отпускать или 
удерживать грехи людей, – разумея здесь не одни внешние поступки людские, 
(для суждения которых конечно не требовалось бы особенного полномочия, 
какое дает сам Спаситель церковному Суду), а в Связи с их совестью».

Епископ Иоанн (Соколов).
«Ни одно церковное наказание, даже крайнее, не является наказанием в 

строгом смысле: цель его состоит не в возмездии за вину, но в примирении 
человеческой воли с законом Божиим и в исправлении виновного».

М. Красножен.

Рассматривая существо церковно-судебной вла-
сти, которая представлена таким институтом как 
церковный суд, мы отметим и другие ее значимые 
черты.

Нельзя не отметить того обстоятельства, что 
церковно-судебная власть, детерминирована при-
родой церкви, в которой, как известно, которая 
дуалистична, и она вобрала воедино: учреждение 
Божие на земле (institutio Dei in terris) и человече-
ское – община (собрание) верующих (communitas 
fidelium)», сочетается две стороны: божественная 
и человеческая, где первую составляет «божествен-

ная сила благодати Святого Духа, а человеческую 
– человеческая природа, управляемая свободным 
произволением» [17].

Особо подчеркнем, что она, и в своих действи-
ях она опирается на церковное право, особенность 
которого заключаются в его своеобразном содер-
жании. А оно в свою очередь, имеет в своей основе 
«организованный внешний порядок во взаимных 
отношениях членов Церкви, обеспечивающий каж-
дому члену возможность свободно-самоотвержен-
ного исполнения его религиозно-христианских обя-
занностей и тем ставящий его во внешние условия 
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благодатного возрождения, необходимого для до-
стижения царствия Божия по учению Иисуса Хри-
ста» [17].

Говоря о церковно-судебной власти необходимо 
сказать о том, что она имеет необходимые свои ос-
нования, среди которых:

1) богословское, 
2) общественно-каноническое,
3) юридическо-политическое [9].
Богословское основание заключается в её веро-

учении.
Церковно-судебная власть происходит от осно-

вателя нашей церкви – Иисуса Христа, который го-
ворил: «если свяжете на земле, то будет связано и на 
небеси; кому простите на земле, тому простится и 
на небе». Эти то слова и служат основанием церков-
но-судебной власти и этой властью не может обла-
дать никакое общество в государстве, следователь, 
она непременно принадлежит церкви, но вместе с 
тем, она может быть и должна быть чисто духовной 
властью» [9]. 

Общественно - каноническое основание заклю-
чается в том, что «церковь есть общество, имею-
щее соответствующую организацию, имеющее свои 
уставы, правила, которыми определяются взаим-
ные отношения членов, их права и обязанности и 
порядок пользования церковными учреждениями» 
[9].

Юридико-политическое основание (мы считаем, 
что здесь будет правильным его определить как 
политико-правовое основание- авт.) связано с тем, 
что «начиная с признания христианской церкви 
государством, и у всех народов государство предо-
ставляло церкви права судебной власти. Эти права, 
предоставляемые церкви и со стороны государства, 
по своему объёму и содержанию, значительно раз-
нообразились по времени, вероисповеданиям, по 
историческим и местным условиям данной церкви» 
[9]. 

Церковный суд как институт духовной власти 
получает соответствующий политико-правовой 
статус (здесь будет уместным напомнить  тот факт, 
что христианство, в Великой Римской империи в 
311 году стало одной из ее религий, а в 324 христи-
анство получило статус официальной государствен-
ной религии Великой Римской империи [7, с.36],) 
его права охраняются государственной властью, но 
при этом «объем предметов церковного суда и ком-
петенция Церкви в их обсуждении теперь зависят 
от государства, которое участвует и в исполнении 
церковно-судебных решений» [9].

После того, как христианство получило госу-
дарственный статус, церковь будучи его неотъем-
лемым институтом, получила соответствующие 
властные полномочия, которые были делегирова-
ны ей от лица государственной власти, и ее полно-
мочия распостранились на все население Великой 
Римской империи, которое придерживалось этого  
христианского вероисповедания.

 Говоря о политико - правовом основании цер-
ковно-судебной власти необходимо отметить то об-

стоятельство, что в процессе эволюции церкви как 
института, государство делегировало ей целый ряд 
полномочий, отводит «в область церковной юрис-
дикции такие предметы, которые по их значению в 
гражданской и государственной жизни должны бы 
были подлежать ведению государственной власти, 
т. е. уголовные преступления и споры по граждан-
ским делам и отношениям» [9].

И «Церковь по уполномочию от государственной 
власти приобрела власть судить преступные дела 
своих членов не только в смысле нарушения цер-
ковных правил, но и как уголовные преступления» 
[9], а привлечение к уголовной ответственности, 
как известно, является прерогативой лишь власти 
государственной.

Рассмотрев необходимость церковно-судебной 
власти и ее основания, с необходимостью отметим, 
что она представлена таким институтом как цер-
ковный суд, который в соответствии с  предостав-
ленных ему законом судебных прав осуществляет 
«особенное обнаружение полномочия власти Хри-
стовой церкви» [4],  и действует в соответствии 
с  «церковными правилами и государственными 
узаконениями совокупность прав, присвоенных из-
вестным лицам и учреждениям в церкви, которые 
имеют попечение о том, чтобы нарушенные в церк-
ви права были восстановляемы, споры разрешаемы, 
нарушители исправляемы, и чтобы была охраняема 
правильная деятельность в церковном обществе» 
[9].

Важной особенностью церковного суда являет-
ся и то, что судебные функции осуществляют «сами 
носители полномочия церковной власти и ее прав, 
т. е. правители церкви, или ее иерархия…Право суда 
всех этих лиц в делах церковных преступлений и 
над лицами церковными, само собою вытекает из 
присвоенной и неотъемлемо принадлежащей им 
пастырской власти в церковном обществе» [4].

Рассматривая сущность церковного суда, нельзя 
не сказать о вполне очивидной истине – его юрис-
дикция распостраняется только на членов  христи-
анского сообщества - общины, и  это положение на-
шло свое воплощение с Священном Писании и Свя-
щенном Предании (эта норма, в частности, нашла 
свое отражение в словах Апостола Павла: «Ибо что 
мне судить и внешних? Не внутренних ли вы суди-
те? Внешних же судит Бог. И так извергните развра-
щенного из среды вас» (1 Кор 5: 12, 13).

Специфичность церковного суда также опре-
деляется и той задачей которая пред ним стоит, а 
именно - «не в том, чтобы карать преступление, а в 
том, чтобы содействовать исправлению (врачева-
нию) согрешающего» [6], и где от христианина со-
вершившего грех требуется покаяние и раскаяние, 
«и притом не видимого и внешнего, а исходящего из 
сердца» [24, с.28.], что предельно лаконично было 
выражено Иоанном Златоустом, который сказал 
так: «Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не ис-
тязают, а дают прощение во грехах» [Цит.по:24, с.28].

Упомянув об обязательном покаянии, с необхо-
димостью заметим, что это процесс сопряженный 
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с осознанием допущенного греха, очищением сове-
сти, это всегда «самообвинение грешника перед ли-
цом Всеведущего» [24, с.48]. 

Не менее важной чертой церковного суда являет-
ся и его функционал, заключающийся  в содействии  
охранения «святости церковных установлений и бо-
гоучрежденного порядка в Церкви» [24, с.48], а так-
же  в воздействии на испорченную волю «человека, 
и исправление ее — с целью взыскать заблудшую 
овцу» [16].

К значимой особенности церковного суда также 
необходимо отнести и «двойственность начал цер-
ковно-судебного законодательства и практики — 
именно вселенское начало и местное, русское, — это, 
во - первых; и во - вторых, — связь истории русского 
церковного суда с историей русской гражданской и 
общественной жизни» [16].

Отметив главные особенности церковного суда 
мы перейдем к его более полной характеристи-
ке (выявлению иных сущностных его черт), и, при 
этом обратимся к трудам классиков по церковному 
(каноническому) праву – П.А. Лашкарева, Т.В. Барсо-
ва, епископа Иоанна (Соколова), М.И. Горчакова, Н. С. 
Суворова, А.С. Павлова и др.  

В первую очередь к суждениям епископа Иоанна 
(Соколова), автора фундаментально труда «Основа-
ния церковного суда», опубликованного в 1858 году, 
в журнале «Православный собеседник». 

Он отмечает тот непреложный факт, что  церков-
ный суд, будучи связанным  с «церковным управле-
нием – вообще, как его часть и существенная принад-
лежность» и «по своей особенной важности, этот суд 
особенным образом установлен и выражен Самим 
Иисусом Христом, как власть вязать и решить» [10], 
что по  мысли Иоанна (Cоколова) «Еще прежде вос-
кресения своего Спаситель обетовал своим апосто-
лам такую власть. «Аминь глаголю вам: елика аще 
свяжете на земли, будут связана на небеси: и елика 
аще разрешите на земли, будут разрешена на небе-
сех» (Мф.18:16,19). А по воскресении действительно 
даровал ее: «им же отпустите грехи, отпустятся им: 
и им же держите держатся» (Ин.20:25)» [10].

При этом он подчеркивает, что «сущность цер-
ковного суда заключается в праве отпускать или 
удерживать грехи людей, – разумея здесь не одни 
внешние поступки людские, (для суждения которых 
конечно не требовалось бы особенного полномочия, 
какое дает сам Спаситель церковному Суду), а в свя-
зи с их совестью. Поэтому сущность церковного суда 
можно заключать вообще в суждении и решении 
дел совести» [10].

И это определяющее сущностное свойство цер-
ковного суда, по его мнению, заключено в правилах 
Церкви. В качестве примера приводится правило 
102 VI вселенского собора, которое гласит: «прияв-
шие от Бога власть решити и вязати, должны рас-
сматривати качество греха, и готовность согрешив-
шего к обращению, и тако употребляти Приличное 
недугу врачевание, дабы, не соблюдая меры в том и 
в другом, не утратити спасения недугующего. Ибо 
не одинаков есть недуг греха, но различен и много-

образен, и производит многия отрасли вреда, из 
которых зло обильно развивается, и далее распро-
страняется, доколе не будет остановлено силою вра-
чующего» (тоже выражают и другие правила: I Всел. 
12, Карф. 52, Вас. В. 5, Григ. Нисск. 1. 4. 5. 8. и мн. др.)» 
[10].

Высказав мысль о том, что церковный суд это 
прежде всего суд обращенный  к совести, которая, 
на его взгляд,  может быть связана с :

-  известными обязательствами, возложенными 
на нее законом, впрочем, не без собственного её рас-
положения и убеждения;

- собственными поступками человека, совершен-
ными свободно, с сознанием и намерением;

- судом, требующим от неё отчета и удовлетворе-
ния закону по её обязательствам и по свойству сво-
бодных поступков человека» [10].

Мы полагаем, что здесь необходимо указать на 
то, что в светском понимании, совесть представля-
ет собой «способность человека к осуществлению 
морального контроля и нравственной самооценки, 
внутренний голос, предписывающий ему нормы 
долженствования и запреты» [13, с.731], а в право-
славно-христианском  она определяется  «как голос 
Божий, говорящий в нас, в нашем нравственном чув-
стве» [2].

Епископ Иоанн (Соколов), говоря о сущности 
церковного суда вполне закономерно отвечает на 
вопрос о том, что же являет собой законность на ко-
торую он опирается, т.е. «каковы  его основания и 
каким правилам он действует» [10].

Отвечая на вопрос о законных основаниях, он, в 
качестве аргумента, приводит  то, что это те, на  ко-
торые указал Сам спаситель:

«1) законы Божественного откровения, Им самим 
возвещенного людям. Так, сообщая ап. Петру власть 
вязать и решить, Он положил в основание этой вла-
сти Богооткровенное исповедание Петра, или бла-
годатную силу истинной веры, на которой, (а не на 
личной власти апостола), и обетовал создать, чрез 
апостолов, свою Церковь (Мф.16:16–19);

2) законы своей вселенской Церкви: повеждь 
Церкви: аще же и Церковь преслушает, буди тебе 
якоже язычник и мытарь. Аминь бо глаголю вам: 
елика аще свяжете на земли, будет связана на небе-
си (Мф.1:8; 17:18), и пр.; 

3) законное призвание и благодатное от Святого 
Духа освящение пастырей Церкви, в порядке цер-
ковн. священноначалия: якоже посла Мя Отец, и Аз 
посылаю вы; и сия рек дуну и глагола им: приимите 
Дух Свят; имже отпустите грехи, отпустятся им: им 
же держите, держатся (Ин.20:21–25)» [10].

Если же рассматривать юрисдикцию церковного 
суда, то что он называет его собственным простран-
ством, то оно представлено религиозной жизнью 
верующих.  

Здесь же отмечается, что она взаимосвязана и 
с жизнью внешней, т.е. общественной - граждан-
скою, что также находится в поле зрения Церкви, 
где она  «охраняет православную веру, совершает 
общественное богослужение, наблюдает состояние 
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христианской нравственности, и, следовательно, 
также, не выходя из пределов собственного назна-
чения, имеет право действовать своим судом» [10].

 Исходя из этого, «церковный суд открывается в 
двух видах:

 1) по существу своему это есть суд духовный, ко-
торый, действуя в пределах самой Церкви, касается 
собственно духовных предметов, к управлению её 
принадлежащих, каковы: учение веры, богослуже-
ние, дела совести и жизни духовной; 

 2) тот же суд, в своем действии по внешней жиз-
ни Церкви, делается судом общественным, ибо по 
известным предметам касается общества, в котором 
существует Церковь и религиозная, духовная жизнь 
христиан соединяется с общественною (граждан-
скою). Сам Спаситель, можно сказать, предназнача-
ет это двоякое действие церковного суда, – когда с 
одной стороны подчиняет ему, со властию вязать 
и решить, дела совести (Мф.16:19; Ин.20:22–23), а с 
другой – относит к нему дела общественной нрав-
ственности христиан, – для ограждения её духов-
ным влиянием Церкви (Мф.18:13–18). Тоже нахо-
дим в изображении церковного суда у апостолов. 
(1Кор 3,6,7). см. также послания ап. Павла к Тимо-
фею и Титу, которым апостол поручает в церковное 
управление и наблюдение нравов в обществе хри-
стиан)» [10].

Мы считаем, что к вышеприведенным характе-
ристикам церковного суда следует добавить весьма 
существенное дополнение М.П. Альбова, который  
обращаясь к сущности церковного суда отмечает 
весьма важную его черту, которая следует из того 
определения, которое он дал ему. Он считает, что 
под ним следует разуметь «внешний суд церкви, 
облеченный в определенные юридические формы, 
а не внутренний, нравственный суд над совестью в 
таинстве покаяния» [1].

Согласно его точке зрения «внутренний суд 
церкви, по своему таинственному характеру, не вхо-
дит в сферу церковного права, точно так, как самое 
понятие о церкви, как о божественном установле-
нии, рассматривается в области догматики, а не 
права» [1].

Далее мы вновь вернемся к суждениям епископа 
Иоанна (Соколова), который рассматривая церков-
ный суд (православной церкви) и его сущность, под-
черкивает то, что он должен отвечать ряду обяза-
тельных принципиальных положений (правил), вне 
которых его решения будут нелегитимными -  это 
те, что были приняты  на вселенских соборах.

К таковым относятся следующие: 
«а) Не имеют власти и суда в делах духовных, 

или церковных, лица, к православной Церкви не 
принадлежащие. Поэтому в делах Церкви, веры, со-
вести, и прочих, суд, такими лицами составляемый 
или произносимый, законной силы для Церкви 
иметь не может: «аще который областный митро-
полит, отступив от святого и вселенского собора, 
приложился к отступническому сонмищу, или по 
сем, приложится, или еретическое мудрование при-
ял, или примет, таковый против епископов своея 

области что либо делати отнюдь не может, яко от-
ныне собором от всякого церковного общения уже 
отверженный, и недействительный» (III всел. пр. 1). 

б) Не есть законный суд в тот, который состав-
ляется несогласно с положительными правилами 
самой Церкви, или – вне правил, по одному произ-
волу судящих лиц, I всел. собора прав. 5-е; «о тех, 
которых епископы, по каждой епархии, удалили от 
общения церковного, принадлежат ли они к клиру, 
или к разряду мирян, должно в суждении держаться 
правила, которым постановлено, чтобы отлученные 
одними, не были приемлемы другими. Впрочем, да 
будет изследывано, не по малодушию ли, или рас-
пре, или по какому - либо другому неудовольствию 
епископа, подпали они отлучению. И так, дабы о 
сем, происходити могло приличное исследование, 
за благо признано, чтобы в каждой области дважды 
в год были соборы; чтобы все вообще епископы об-
ласти, собравшеся воедино, исследывали таковые 
недоумения». 

в) Суд церковный, по праву принадлежит только 
тем лицам, в которых сохраняется преемство власти 
священноначальственной, апостольской. Поэтому 
судная власть и в церковных правилах постоянно 
приписывается, и в практике всегда принадлежала 
по преимуществу епископам, как в целой Церкви, 
так и в каждом поместном её пределе. Апостоль-
ское правило 37: «да бывает собор епископов и да 
рассуждают они друг с другом о догматах благоче-
стия, и да разрешают случающияся церковные пре-
кословия». I всел. соб. 5: «дабы о судных делах про-
исходити могло приличное исследование, за благо 
признано, чтобы в каждой области дважды в год 
были соборы; чтобы все вообще епископы области, 
собравипеся во едино, изследывали таковые недо-
умения: и таким образом достоверно оказавшиеся 
несправедливыми против епископа, основательно 
всеми признаны были недостойными общения, до-
коле не заблагорассудит собрание епископов произ-
нести о них более снисходительное решение». Те же 
правила повторяются на всех соборах.

г) Церковный суд так существенно соединен с 
церковным священноначалием, что вне зависимо-
сти от сего последнего не только лица неосвящен-
ные, но и освященные – низших степеней, – в делах 
церковных, ни дать другим, ни получить себе закон-
ного суда не могут. II всел. соб. 6: «аще некоторые 
имеют нечто донести на епископа по делам цер-
ковным, таковым св. собор повелевает представить 
свои обвинения всем епископам области..., или со-
бору епископов всего округа, для этого созванному. 
Но кто, презрев постановленное решение, дерзнет... 
суды мирских начальников утруждати, таковый от-
нюдь да не будет приемлем с своею жалобою, яко 
нанесший оскорбление правилам и нарушивший 
церковное благочиние» [10].

Рассматривая пространство (юрисдикцию) цер-
ковного суда, Иоанн (Соколов) определяет его двоя-
ко, с учетом того, «какой стороны Церкви он касает-
ся: внутренней, духовной, или внешней, так сказать, 
общежительной» [10].
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Исследуя деятельность церковного суда, он от-
дельно останавливается на основных направлениях 
его деятельности, и в этой части пишет: «Суд вооб-
ще, наблюдая за исполнением законов в обществе, 
предупреждая и пресекая всякое нарушение их, дей-
ствует следующим образом:

1) он прилагает правила законов к данным слу-
чаям, или действиям лиц, законам подчиненных, и, 
но законам поверяя эти действия и случаи, откры-
вает преступления;

2) по этим данным судит самые лица, совершив-
шие преступление, вменяет им его, и определяет 
степени их виновности;

3) соображая то и другое, – важность преступле-
ния и степень виновности, – определяет меру необ-
ходимого удовлетворения законам (наказания), для 
очищения виновности и пресечения преступлений» 
[10]. 

С учетом этого, церковный суд осуществляет три 
главные действия:

«а) обнаружение церковных преступлений, 
б) определение меры их и вменение виновным, 

– что составляет порядок самого церковного судо-
производства,

в) церковное очищение преступлений» [10].
Назвав одной из главных функций церковного 

суда очищение от преступлений, он дает определе-
ние того, что следует под ним разуметь, и,  соглас-
но его точке зрения, преступление  это «нарушение 
положительного правила, или закона, допущенное с 
сознанием и свободою и соединенное со вредом для 
себя и для других» [10].

Обозначив то, что следует отнести к преступле-
ниям, он разделяет их на две группы, и, к первой от-
носит те, «которые касаются священных предметов 
и действий, и к таковыми он относит: 

 «а) самочинные сборища, составляемые буйны-
ми и упорными людьми, не признающими законно-
го священства и священновачалия; и мечтающими 
иметь у себя свои самостоятельные священнодей-
ствия (Апост. 51. VI Всел. соб. 58. гангр. 6. двукр. соб. 
19. Вас. 1). 

– б) нерадение о исполнении религиозных обя-
занностей вообще, и в особенности уклонение от св. 
тайн (Апост. 9. антиох. 2VI Всел. 80. сардик. 11), 

– в) поругание святыни (VI Всел. 97. VII Всел. 9), 
– г) святотатство, – не только похищение цер-

ковн. вещей, но и своевольное, несвященное употре-
бление их, несогласное с их назначением (двукрат. 
10. Григ. Нисск. 6. 8), 

– д) несоблюдение уставов Церкви в обществен-
ном и домашнем быту, напр. постов, праздничных 
дней и пр. (Ап. 64. 69. VI Всел. 57. 66. лаод. 29), 

– е) смешение обрядов христианских с язычески-
ми, и пр., также с суевериями, и т. п. (Ап. 70. 71. лао-
дик. 59. VI Всел. 62), 

– ж) духовное общение (например: в молитвах) с 
еретиками, или отлученными от Церкви (Ап. 10. 45. 
65. лаодик. 55. 57) и пр., 

– з) принятие к себе церковнослужителей запре-
щенных, или изверженных (антиох. 4. Вас. 88), 

– и) пренебрежение общих церковных собраний 
в храме, уклонение от них, или неблагочинное пове-
дение в них (Апост. 9. гангр. 6. антиох.)» [10].

Вторая группа преступлений связана с наруше-
ниями норм и принципов христианской жизни и 
того, что связано с церковным управлением, к кото-
рым относятся: 

«а) смешение Церквей, или нарушение пределов 
поместного их управления, по областям и городам 
(II Всел. 9. III Всел. 8. IV Всел. 17);

б) нарушение местных прав и преимуществ, при-
надлежащих разным Церквам (III Всел. 8. IV Всел. 28. 
VI Всел. 29); 

в) распространение епископской власти из од-
ной епархии на другие (антиох. 9. карф. 84 и пр.), как 
напр. учение в чужой епархии (VI Всел. 20. сардик. 
11), священнодействие и особенно рукоположение 
клириков (Ап. 14. 55. I Всел. 15. II Всел. 2. IV Всел. 5) 
и пр.;

г) принятие и удержание в своей Церкви чужих 
клириков (VI Всел. 18. карф. 91);

д) неуважение, или изменение в своей Церкви 
законного суда других Церквей, как напр. общение 
с отлученными или изверженными от других Церк-
вей (Ап. 16. I Всел. 5. Антиох. 5), и т. п.;

е) самовольное отступление от общих правил и 
постановлений, признанных всеми Церквами (VI 
Всел. 2. VII Всел. 1. карф. 2);

ж) самоуправное действование отдельной власти 
(напр. епархиального епископа), в важных делах, без 
согласия, или против решения высшего церковного 
правительства (собора) (Апост. 14. антиох. 6. 9. 16 и 
др.)» [10].

Во второй группе им отдельно были   выделены 
и преступления, имеющиеся в «самом служении ду-
ховных лиц:

а) нарушение церковных правил в священнодей-
ствии, – хотя бы одного из них;

б) произвольное изменение в церковных уставах, 
особенно – противное православному исповеданию 
веры (Ап. 49. 50. VI Всел. 52. 81

в) продолжительное опущение церковных служб 
(VI Всел. 80 сард. 12); 

г) самочиние, или совершение священнодей-
ствий вне зависимости от законной власти (Ап. 51; 
Карф.10,11);

д) святокупство, или обращение священнодей-
ствий в предмет корыстолюбия и продажи (VI Всел. 
25); 

е) злоупотребление духовной власти вязать и ре-
шить (Ап. 52);

ж) совмещение церковного служения с мирскими 
званиями и должностями (IV Всел. 5. 7. VII всел. 10) 
и пр» [10].

Определив, что церковный суд, по своей при-
роде духовный, «который, действуя в пределах са-
мой Церкви, касается собственно духовных пред-
метов, к управлению её принадлежащих, каковы: 
учение веры, богослужение, дела совести и жизни 
духовной» [10], нацелен, прежде всего, на то, чтобы 
христиане следовали нормам православной духов-
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ности, нашедшим свое  воплощение в православно-
христианском вероучении.

Используя понятие православная духовность, с 
необходимостью укажем на то, что мы будем раз-
уметь под ней.

Для чего обратимся в фундаментальной рабо-
те митрополита Иерофея (Влахоса) «Православная 
духовность», где он пишет о том, что, в первую оче-
редь, необходимо предельно точно разобраться, что 
стоит за терминами и понятиями «православие» и 
«духовность».

Он достаточно точно определяет то, что «тер-
мин «православие» (греч. ортодоксиа) состоит из 
двух слов: правый, истинный (ортос) и слава (док-
са). Слово «докса» означает, с одной стороны, веро-
вание, учение, веру, а с другой – славословие. Эти 
значения тесно связаны между собой. Правильное 
учение о Боге включает правильное славословие 
Бога, ибо если Бог абстрактный, то и молитва этому 
Богу также будет абстрактной. Если же Бог личный, 
то и молитва принимает личностный характер. Бог 
открыл истинную веру, истинное учение. И мы го-
ворим, что учение о Боге и обо всем, что связано со 
спасением личности, есть Откровение Бога, а не от-
крытие человека» [15].

А «существительное «духовность» (пневматико-
тис) происходит от прилагательного «духовный» 
(пневматикос). Следовательно, духовность – это со-
стояние духовного человека. У духовного человека 
определенный тип поведения, определенный образ 
мыслей: он руководствуется иными мотивами, чем 
недуховные люди» [15]. 

По «Священному Преданию Православной Церк-
ви, сердце и ум являются средоточием православ-
ной духовности. Именно это средоточие должен ув-
рачевать человек, чтобы исцелиться душой и телом. 
Ведь Господь сказал: «Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят» (Мф.5,8)» [15].

Исходя из приведенного выше, он приходит 
к тому, что православная духовность - это «опыт 
жизни во Христе, атмосфера нового человека, воз-
рожденного благодатью Божией. Речь идет не об 
абстрактном эмоциональном и психологическом 
состоянии, но о единении человека с Богом» [15].

Далее обратимся к точке зрения М. Горчакова на 
сущность церковного суда, которая нашла свое во-
площение в его весьма основательной работе «Цер-
ковное право. Краткий курс лекций», опубликован-
ной в 1909 году.

Во-первых, он приводит еще весьма важный 
аргумент о необходимости   церковного суда, ко-
торый заключается в том, что оно вызвано к жиз-
ни  христианским  учением «о нравственном строе 
церкви и о нравственном отношении её членов» [9]. 
При этом он аппелирует к Священному Писанию, 
в котором «церковь в смысле общества верующих 
сравнивается с телесным организмом, как в теле-
сном организме все части находятся между собой в 
тесной связи и объединяются одним физиологиче-
ским процессом кровообращения; вследствие этого 
болезнь одной части распространяется на все про-

чие части организма, если один какой-либо член 
пришёл в расстройство, то производит замешатель-
ство во всех членах, и требует для поддержания здо-
ровья необходимых мер – так точно и в церковном 
обществе. Если в телесном организме связью явля-
ется процесс кровообращения, так точно и в церкви, 
в общественном организме такой связью является 
религиозно-нравственная жизнь членов. Содер-
жанием этой жизни является: вера, нравственные 
стремления и взаимное общение членов в молитвах 
и таинствах. В этой жизни принимают одинаковое 
участие все члены церкви безразлично. Таким об-
разом церковное общество для улучшения своего 
строя и правильности процесса своей жизни долж-
но обладать известными мерами, которыми бы оно 
могло действовать против неправильностей от-
дельных членов с правилами церкви, поддерживать 
свою миссию на высоте её назначения».

Учитывая вышеприведеное, он считает, что од-
ной из важнейших задач  церковного суда являет-
ся  «содержать в чистоте нравственную жизнь сво-
их членов» [9]   и устранять все то, что «разрушает 
её значение и мешает достижению поставленной 
цели – оно должно обладать мерами к изложению 
своего вероучения и к удалению отдельных чле-
нов – нравственно-больных и могущих заразить всё 
общество». Названные меры и должны составлять 
содержание его деятельности.

Также одной из важнейших  функций церковно-
го суда, на его взгляд, является восстановление «на-
рушенного преступными действиями церковного 
порядка и разрешение «спорных вопросов о праве» 
[9].

Во-вторых, обращает наше внимание на то, что 
сама церковно-судебная власть представлена как 
церковно-общественная, так судебно-иерархиче-
ская.

Судебно-иерархическая власть находит свое вы-
ражение в таинстве покаяния, и по определению, не 
предается гласности, не обнародывается «пред об-
ществом грехов, не подчиняя кающегося правилам 
внешнего исправления, а ограничиваясь исключи-
тельно областью личной религиозно-нравственной 
жизни принимающих таинство покаяния» [9].  

Церковно-общественная власть имеет целью 
предупреждать незаконные поступки членов, при-
нимают внешнюю форму и являются действием 
церкви как общества, «она является самостоятель-
ной и независимой от государственной власти. Не-
зависимость от государственной власти есть основ-
ной принцип её организации и основное условие 
значения церковно-общественной власти» [9].

Общественно-судебная власть, по его мнению, 
имеет ряд особенностей, среди которых выделяют-
ся такие как:

«1) Начала, на основании которых должно ут-
верждаться содержание церковно-судебного права, 
как материального, так и формального извлекают-
ся не из посторонних для церкви источников, а из 
внутреннего её содержания, именно: из понятия о 
существе церкви, её назначения и целях. Церковь 
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отличается от государства, между прочим, своео-
бразностью её назначения и особенностью целей. 
Цели, преследуемые церковью, состоят в ведении 
своих членов по пути православной нравственно-
религиозной жизни – это и есть спасение. Здесь 
имеется в виду не загробная жизнь, а постановление 
членов на правильную точку зрения, согласную с за-
конами природы в здешней жизни. Этой целью ис-
ключительно и определяется, на основании правил 
вселенской церкви, всё содержание церковно-судеб-
ной власти.

2) Церковно-общественному суду подлежат все 
члены церкви, т. е. и миряне, и духовные. Изъятие 
мирян как членов церкви, из ведения суда церкви 
равносильно исключению их из состава общества 
или не признанию церкви, как общества.

3) Члены церкви подлежат ведению церковно-
общественной власти:

 во 1-х, по таким деяниям (преступления против 
веры, нравственного закона и правил церкви), кото-
рые несовместимы с целями и существом церкви и 
с условиями принадлежности отдельных лиц к со-
ставу церковного общества и которых церковь по 
правилам законодательной власти находила необ-
ходимым подвергать общественному суду;

 во 2-х, по взаимным спорам и пререканиям чле-
нов касательно церковных прав и отношений (на-
пример, при выборе церковного старосты, в заведы-
вании имуществом и т. п.). Если же de jure – церковь 
и не обладает правами судить подобные деяния, то 
всё же в практике церковная судебная власть, так 
или иначе, выражает свои отношения к нарушите-
лям их порядка.

4) Устройство церковно-судебной власти должно 
соответствовать понятию о церкви, как своеобраз-
ном общественном союзе о божественном установ-
лении. Судебная власть в церкви, поэтому, составля-
ет неотъемлемую её принадлежность. При внесении 
в эту власть участия государственных чиновников 
есть вторжение чуждых ей элементов и извращение 
истинных понятий о церкви.

5) Церковные наказания состоят в лишении 
членов церкви, виновных в нарушении её поста-
новлений, прав и благ, но они не должны касаться 
гражданского и политического положения наказуе-
мого. Цель церковных наказаний есть нравственное 
исправление согрешившего и охранение святости 
членов общества против оскорблений и охранение 
внутреннего порядке в церкви» [9].

Он акцентирует наше внимание на том непре-
ложном условии деятельности церковного суда, что 
оно должно строиться в соответствии с   положени-
ем о его устройстве, юрисдикции и судопроизвод-
стве.

Также отмечает, что круг ведомства церковного 
суда может быть разделен на две категории:

1) «по проступкам и преступлениям;
2) по спорам и пререканиям» [9].
С учетом этого, церковный суд может быть пред-

ставлен, по его мнению, судом по проступкам и пре-
ступлениям, и «этот вид называется… дисципли-

нарным судом церкви. Цель этого суда состоит в 
исправлении члена, нарушившего правила церкви; 
деятельность церковно-судебной власти состоит в 
устранении преступлений против правил церкви и 
в наложении на виновных в них церковных наказа-
ний» [9]. 

Отдельно он выделяет и   то, что называется цер-
ковными санкциями (т.е. мерам по отношению к 
виновному), под которыми разумеет «совокупность 
мер, установленных законодательной властью 
церкви и применяемых церковно-судебной и обще-
ственной властью к нарушителям церковных пра-
вил с целью исправления и устранения проступков 
и охранения церковного порядка. Эти меры состоят 
в лишении церковных прав и благ провинившихся 
членов» [9].

Упомянув о санкции, необходимо привести   ее 
первоначальную значимость, для чего обратимся 
к суждению П.А. Лашкарева, который ссылаясь на 
римский первоисточник, определил ее как «печать 
неприкосновенности, ненарушимости со стороны 
человеческого насилия или произвола, налагае-
мая на лица или вещи (sanctum est, quod ab injuria 
hominum defensum atque munitum est. Sanctum autem 
dictum est a sagminibus. Sunt autem sagmina quaedam 
herbae, quae legati populi romani ferre solent, ne quis 
eos violaret, etc.)» [12].  И здесь же указывает нам на 
то, что  санкция называется церковной, «когда за-
кон ограждается наказанием церковного характе-
ра» [12].

Горчаков рассматривая церковные санкции, от-
мечает, что они   «разделяются на общие, коим под-
вергаются и миряне и духовные лица, и особенные, 
установленные только для духовных лиц» [9].

В отношении санкций, он особо говорит нам о 
том, что они могут быть применены как за престу-
пление (церковное), так и за проступок.

Использовав понятие «церковное преступле-
ние», он дает свою дефиницию, с учетом того, что за 
ним стоит с точки зрения церковного права.

И согласно его определения, под ним следует 
разуметь «такое проявившееся во внешних формах 
деяние против церковных правил, которое, будучи 
обнаружено и доказано, подвергается со стороны 
церковного суда наказаниям, определённым зако-
нодательной властью» [9]. 

Он отдельно поясняет, что не всегда следует ста-
вить знак тождества между преступлением и гре-
хом, т.к. они лишь иногда совпадают.

Рассматривая суть того, что стоит за церковным 
преступлением, Горчаков приводит исторический 
факт, суть которого связана со становлением цер-
ковного суда, с так называемым апостольским вре-
менем, когда «по принятым   апостольским прави-
лам, открытому суду церкви в первые три века хри-
стианства подлежали следующие преступления:

1) против веры (ересь),
2) против богослужения, 
3) церковной должности (занятие мирскими де-

лами),
4) против жизни (нанесение побоев), 
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5) против собственности (воровство во всех ви-
дах),

 6) нравственности
 и 7) постановлений церкви.
 Церковь заботилась о том, чтобы не было в сре-

де её членов, не желающих проводить в жизнь на-
чал христианского вероучения и нравственного за-
кона» [9].

В России, согласно действующему законодатель-
ству (на начало XX века) ряд  «преступлений против 
правил церкви были  подсудны исключительно цер-
ковному суду, а другие – смешанному – церковному 
и светскому» [9]. 

 Исключительно открытому суду церкви подле-
жат следующие преступления духовных лиц: 

1) деяния, которыми нарушаются условия, тре-
буемые званием и степенью священства. Сюда от-
носятся преступления, совершённые до вступления 
в сан и по вступлении, как, например, ересь, раскол, 
нарушения против целомудрия, нетрезвость, неува-
жение к храму и т. п.; 

2) нарушение правил, установленных при от-
правлении обязанностей, если эти нарушения не 
соединены с уголовным преступлением. Сюда отно-
сятся неисправность в отправлении богослужения, 
таинств бракосочетания и пр. (ст. 1569 Ул. о нак.), в 
ведении метрических книг и т. п., если только при 
этом не совершено и какое-либо уголовное престу-
пление; 

3) деяния, нарушающие правильные отношения 
лиц духовных между собой или по отношению к 
учреждениям церкви, – взаимные обиды духовных 
лиц, вымогательство за исполнение треб и т. п.;

 4) общие преступления, отведенные государ-
ственным законом ведению церковного суда. Сюда 
относятся оскорбление священнослужителем чести 
частного лица словом или действием, клевета, нару-
шение паспортного устава (отлучка духовного или 
монашествующего лица без вида) и появление ду-
ховных лиц в публичном месте в безобразном виде» 
[9].

Отдельного внимания заслуживают и престу-
пления всех членов церкви, подлежащие исключи-
тельно церковному суду, среди которых он выделил 
следующие: «
1)	 преступления против нравственно-

сти: блудодеяние, или противозаконное по взаим-
ному согласию сожитие незамужней с неженатым, 
не имевшее последствием прижитие младенца и не 
возбуждающее вопроса о содержании матери и мла-
денца (ст. 994 Ул. о нак.).

2) Преступления против семейного союза: при-
нуждение родителями и опекунами детей своих и 
опекаемых к вступлению в брак или монашество; 
прелюбодеяние – сожитие лица, состоящего в браке 
с другим лицом, не состоящим в браке. Прелюбоде-
яние подлежит церковному суду лишь по требова-
нию оскорблённого в своей чести супруга, чтобы 
виновный был подвергнут церковному наказанию; 
оскорблённая сторона с жалобой по этого рода де-
лам и в уголовный суд. Наказание церковное – за-

ключение в монастырь; уголовное – заключение 
в тюрьме от 4-х месяцев до одного года и 4 мес. 
(ст.1588:1599).

 3) Преступления против установлений церкви: 
уклонение от исполнения постановлений церкви – 
от исповеди и причастия св. Таинств (ст. 208 Улож. 
о нак.), неприведение родителями к исповеди своих 
детей, достигших семи лет.

 4) Преступления против жизни, а именно: непо-
дание помощи погибающему в случае возможности, 
невольное убийство, покушение на самоубийство.

 5) Клятвопреступление, но не во всех случаях» 
[9].

Церковный процесс связанный с рассмотрением 
вышеперечисленных деяний –преступных, называ-
ется  обвинительным.

В целом, под уголовную юрисдикцию церковно-
го суда подпадали дела, которые условно подразде-
лить на две группы: «

1) преступления против веры - идолослужение, 
несоблюдение церковных обрядов, волшебство и 
чародейство, святотатство, лжеприсяга, ересь и рас-
кол, богохульство, совращение, поругание церков-
ных святынь;

 2) преступления против нравственности - убий-
ство, блуд, прелюбодеяние, кровосмешение, проти-
воестественные пороки, недозволенные браки, зло-
употребления родительской властью: неповинове-
ние родителям, оскорбление словом и действием, 
различные виды драки, «татьба» (кража), а также 
личные обиды. При этом некоторые преступления 
подлежали одновременно и церковному, и светско-
му суду» [8, с.7].

Мы полагаем, что необходимо уделить внимание 
и вопросу о гражданских делах, которые рассматри-
вал церковный суд.

Среди таковых были дела: 
«а) духовных лиц:
1) по жалобе на них в нарушении обязательств 

и по просьбе, о понуждении к уплате бесспорных 
долгов. Иски эти принимаются и разрешаются в 
церковном суде тогда, если ответчик не подвергает 
оспариванию справедливость этой жалобы; в про-
тивном случае истец должен обратиться к светско-
му суду; 

2) по спорам между духовными лицами, возни-
кающим из-за права пользования церковной дви-
жимой и недвижимой собственностью. В некоторых 
случаях, при разрешении этих споров, допускается 
не состязательный процесс, а исследовательный;

3) иски и жалобы на церковные учреждения, по 
договорам подряда, поставки и т. п., как во время ис-
полнения договора, так и и по окончании его, если 
жалобщик обратиться не в общий суд, а в началь-
ственное церковное учреждение; 

4) споры и пререкания, возникающие между чле-
нами церкви, церковными учреждениями относи-
тельно различных церковных вопросов, предметов 
и отношений;

б) всех вообще членов церкви:
1) все дела, имеющие отношение к удовлетво-

Юриспруденция



44 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №  2 (168)/ 2024

рению событий рождения, брака, смерти, исповеди, 
исправлении ошибок в метрических книгах и т. п.; 

2) все споры между духовными и частными ли-
цами 

3) некоторые дела брачного права» [9].
Также несомненный интерес для нас представ-

ляют рассмотрение брачных дел, где, на наш взгляд, 
делается основательный анализ того, что стоит за 
понятием брак (надо отметить, что он не потерял 
своей актуальности и по настоящее время – авт.).

Во-первых, он обоснованно отмечает тот несо-
мненный факт, что «всякий брачный союз имеет 
значение не только частного института, но и обще-
ственного, юридического, государственного и рели-
гиозного. Поэтому, каждый конкретный брак затра-
гивает весьма разнообразные интересы отдельных 
лиц, рода, общества, государства и церкви» [9]. 

Исследуя природу брака и его функции, он при-
ходит к тому, что значение брака столь обширно, 
многосторонне, глубоко, что едва ли какой-либо 
другой институт может сравниться с ними в этом 
отношении. Кто глубоко вдумается в это значение 
брака, тот не может без благоговения относиться к 
нему. Таково значение брака.

Во-вторых, он предельно лаконично определяет 
существо брака, которое, на его взгляд, «по внешне-
му своему составу есть институт весьма простой, – 
это союз двух лиц разного пола» [9].

В-третьих, в природе брака, как союза двух лиц 
разного пола имеется шесть его элементов:

«1) физический, 
2) нравственный, 
3) экономический, 
4) политический,
5) юридический 
6) религиозный» [9].
Мы в своей работе отметим лишь элемент ре-

лигиозный, который может быть обоснован воз-
зрением на природу человека как созданой Богом и 
потому он «основан на законе физической природы, 
следовательно, брак установлен самим Богом» [9].

Исходя из последнего – религиозного элемента, 
как особо важного, брачные дела и были переданы 
на рассмотрение церковного суда. 

Отдельного внимания заслуживают и применя-
емые церковные наказания (в действующем в на-
стоящее время Положении о церковном суде РПЦ 
(МП),  наряду со светским термином «наказание» 
используется, и вполне обоснованно,  сугубо церков-
но-славянский термин «прещение», под которым 
понимается «дисциплинарная мера воздействия, 
дисциплинарное наказание, накладываемое за на-
рушение норм христианской жизни в соответствии 
с церковным правом» [20]), под которыми мы бу-
дем разуметь «совокупность мер, установленных 
законодательной властью церкви и применяемых 
церковно-судебной и общественной властью к нару-
шителям церковных правил с целью исправления и 
устранения проступков и охранения церковного по-
рядка» [9] и  «сущность которых состоит в том, что 
преступник церковных канонов лишается всех или 

только некоторых прав и благ, находящихся в ис-
ключительном распоряжении церкви» [18].

Главная и первая цель прещения (наказания) со-
стояла в созидании,  а не разорении; спасении лю-
дей, а не  их погублении [1], а другая (второстепен-
ная) служила своеобразным  предостережением от 
соблазна другим членам церкви, «потому что, по вы-
ражению апостола, малая закваска квасит все тесто» 
[1].

Церковный суд, налагая на виновное лицо то или 
иное прещение (наказание) преследует цель - ис-
правление его воли и возвращение «на путь христи-
анской жизни и деятельности»[16], что, как след-
ствие, «примиряет преступника с обществом верую-
щих, принципом жизни которого служит единение 
всех членов» [16].

Рассматривая церковные прещения (наказания) 
(меры взыскания и исправления) по отношению к 
лицам духовного звания и которые использовались 
в   XIX в. – начале XX в., в соответствии с действую-
щим, на то время, Уставом духовных консисторий, 
п.176, на духовенство могут быть налагаемы следу-
ющие наказания:

1) Лишение священнослужителей сана с исклю-
чением из духовного ведомства и в случае совер-
шения преступлений уголовных, с преданием госу-
дарственному уголовному суду; снятие сана произ-
водится в духовной консистории после осуждения 
виновного. При этом осуждённый возвращается в 
то состояние, в котором состоял до посвящения, при 
чём запрещается ему принять новое посвящение. 
Кроме того, и в гражданской жизни он подвергается 
ограничениям. Осуждённый, при бумаге с обозначе-
нием вины, отсылается в распоряжение Губернско-
го Правления.

2) Лишение священного сана с оставлением в 
духовном ведомстве на низших должностях; оно 
сопровождается потерей на неопределённое время 
прав, как церковных, так и по состоянию; возвраще-
ние этих прав зависит от духовного начальства.

3) Временное запрещение в священнослужении с 
отрешением от должности и с определением в при-
четники.

4) Временное запрещение в священнослужении 
без отрешения от места, но с возложением эпити-
мии в монастыре или на месте.

5) Временное испытание в монастыре или в ар-
хиерейском доме, т. е. прохождение эпитимии без 
запрещения в священнослужении. Этим, равно как 
и предыдущим наказанием, настолько то и другое 
проходится в монастыре, имущественное положе-
ние наказуемого затрагивается таким образом, что 
ему выдаётся только половина дохода, а другая 
половина идёт в пользу лица, исправляющего его 
должность.

6) Отрешение от места; при этом наказании име-
ется возможность в качестве вольнонаёмного свя-
щенника.

7) Увольнение за штат, т. е. тоже самое отрешение 
от должности, без запрещения в священнослуже-
нии, но применяемое к престарелым только лицам 
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(свыше 60 лет).
8) Усугубление надзора.
9) Пеня или денежное взыскание; размер денеж-

ного взыскания не определён законом, а само на-
ложение имеет разные виды и различается по тому, 
вносится ли оно в послужной список, или нет.

10) Поклоны.
11) Строгий или простой выговор и, наконец,
12) Замечания» [26, с.77].
При этом, с необходимостью укажем, что все вы-

шеперечисленные наказания «налагаются за нару-
шение церковных правил на основании церковных 
постановлений» [26, с.77].

В отношении к мирянам, духовный суд, по со-
вершенным им преступлениям, ограничивался 
«духовно-нравственным назиданием и увещанием 
виновного, или наложением на него церковной епи-
тимии по правилам, или совершенным удалением 
их от церковного общества. Других способов пре-
следования не имеет духовный суд в отношении к 
мирянам, равно как к другим мерам действия и взы-
сканий не способна и сама церковная власть, в от-
ношении к ним» [4].

При этом, церковный суд, совершенные миряна-
ми преступления, разделял на две группы: «учине-
ние ими посягательства на права и интересы церк-
ви и учинение греховных деяний» [24, с.48].

Далее, согласно логике нашего исследования, 
обратимся к общим видам церковных прещений 
(наказаний), используемых как в отношении лиц 
духовного звания, так и мирян. К ним относились и 
такие как:

 «1) Внушение и вразумление духовного началь-
ства.

 2) Эпитимии, которые разделяются по месту 
выполнения на месте жительства и в монастыре. 
Состоящие в монастыре должны подчиняться мо-
настырскому послушанию и труду…Наложение эпи-
тимии с прохождением её в монастыре определяет-
ся только в случаях, указанных в Уложении о нака-
заниях. Для заключения в монастырь Консистория 
делает сообщение местной полицейской власти о 
препровождении означенного лица в указанный 
монастырь и посылает указ монастырю.

 3) Отлучение. Оно объявляется по предписанию 
церковной власти и состоит в запрещении входа в 
церковь и запрещении совершать требы в его доме. 
Это наказание может быть налагаемо епархиаль-
ным архиереем по разрешению Синода, но с конца 
XVIII ст. в России оно не практикуется; в некоторых 
же поместных церквях оно практикуется, с некото-
рыми ограничениями, без объявления имени, с ука-
занием только вины; 

4) Анафема, торжественное объявление во всей 
поместной церкви о непринадлежности виновного 
к церкви» [18].

При этом отметим то обстоятельство, что на-
званные выше общие прещения (наказания), в зна-
чительной мере были заимствованы «из еврейского 
права» [9], которые затем стали правилом и приме-
нялись на практике,  и, соответственно, эволюцио-

нировали  в процессе исторического развития, и в 
первую очередь, с учетом динамики системы соци-
ально - политических и правовых отношений, кото-
рые, в свою очередь оказывали влияние на церков-
но-общественную жизнь.

На более ранних этапах становления церкви, 
применялось и такое прещение (наказание) как 
публичное покаяние, которое по времени  было до-
вольно продолжительным, срок  которого зафик-
сирован в  Правиле 11 Первого Вселенского Собо-
ра, Никейского, где сказано буквально следующее: 
«… истинно покаются: те три лета проведут между 
слушающими чтение писаний, яко верные; и седмь 
лет да припадают в церкви, прося прощения; два же 
лета будут участвовать с народом в молитвах, кроме 
причащения святых тайн» [21]. 

Согласно 11 -го правила Григория Неокесарий-
ского, а также, как и в 22-м и 75-м правилах Василия 
Великого, покаяние, как церковное наказание, име-
ло четыре степени.

«Первая степень называлась πρόσκλαυσις (fletus, 
luctus), плач, и лица, находящиеся на этой степе-
ни покаяния, назывались προσκλαίοντες (flentes), 
плачущими. Они стояли вне церковного входа, в 
προπύλαιον, и с плачем умоляли верных, входящих в 
церковь, помолиться за них» [21].

Следующая степень покаяния «называлась 
άκρόασις (auditus), слушание, и лица, на которых 
она налагалась, назывались άκροώμενοι (audientes), 
слушающими. Они стояли в притворе (νάρθηξ или 
πρόναος) церкви, т.е. у самых дверей главного вхо-
да в церковь, где совершалось обычно крещение, и 
оставались там до молитвы об оглашенных, после 
чего должны были выйти из церкви» [21].

«Третья степень υπόπτωσις (prostratio, humiliatio), 
припадание, и лица, подвергшиеся этой степени 
наказания, назывались υποπίπτοντες (subjacentes, 
substrati). Они могли стоять вместе с верными с за-
падной стороны амвона и при том все время долж-
ны были оставаться на коленях, вследствие чего и 
назывались γονυκλίνοντες (genuflectentes) (колено-
преклоненные или припадающие). Они выходили 
из церкви после молитвы об оглашенных» [21].

И, наконец, четвертая степень покаяния на-
зывалась «σύστασις (statio, consistentia), вместе 
стояние, а лица, пребывающие в ней, назывались 
συνιστάμενοι (consistentes) (вместе стоящими). Они 
стояли в церкви вместе с верными, с северной и с 
южной стороны амвона, вместе с верными выходи-
ли из церкви, и не могли только причащаться свя-
тых тайн. Названы так оттого, что не должны были 
стоять на коленях, как находившиеся на третьей 
ступени покаяния, но стояли, как и остальные вер-
ные» [21]. 

Говоря о покаянии, как мере прещения (наказа-
ния), мы заметим, что оно практиковалось в вос-
точной церкви с III в., где был установлен «твёрдый 
порядок обратного принятия кающихся в основан-
ный на идее постепенного восстановления церков-
ных прав, подобного той постепенности, с которой 
принимались в церковь не христиане, проходившие 
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разные степени оглашения» [9]. Проведя в каждой 
из названных степеней покаяния, «кающийся по-
лучал последнее публичное рукоположение при 
богослужении, вступал затем в полное обладание 
правами члена христианского общения. На время 
прохождения степеней покаяния, грешник лишался 
таинства причащения» [9].

Можно заметить, что оно в России практикова-
лось чаще всего и довольно длительное время. 

 Суворов также обращает наше внимание на то, 
что оно было двух видов:

 «1) в виде монастырского подначальства, т. е. в 
виде отдачи под духовное руководство монастыр-
ского старца «доброго и крепкожительного», или 
монастырской старицы «доброй и крепкожитель-
ной», смотря по полу лица подначального,
2)	в виде монастырского «смирения», т. е. с 

употреблением наказуемого на все грязные мона-
стырские работы и с содержанием в монастырской 
хлебне на цепи и в кандалах» [22].

А в XVIII в. церковное покаяние в России, полу-
чило характер «публичного опозорения, который 
имело соответствующее наказание в XVII в. в проте-
стантских территориях Германии» [22].

Данное прещение (наказание) преследовало та-
кую цель как   компенсация  за оскорбленное чув-
ство верующих христиан, таким образом, лицо 
совершившее данный проступок «должен был до-
ставить публичное удовлетворение этому чувству 
публичным покаянием в слух всех присутствующих 
при богослужении» [22].

Названное нами церковное наказание в виде по-
каяния, использовалось и как самостоятельное (от-
дельное) и как дополнительное.

Т.Г. Минеева в своей работе «Церковное судопро-
изводство в Российской империи», использующиеся 
в России в качестве церковного прещения (наказа-
ния) – покаяния, с учетом тяжести совершенного 
преступления, разделила (в соответствии с Уложе-
нием о наказаниях 1845 г.) на две категории.

К первой категории были отнесены:
« -уклонение от исполнения уставов церкви со 

стороны новообращенных и приверженность их к 
иноверческим обычаям;

  -уклонение от исповеди и причастия по нераде-
нию;

-пренебрежение родителями духовного воспита-
ния своих детей и неприведение их к исповеди; 

-врачебная ошибка, приведшая к смерти или на-
несению серьезного вреда здоровью пациента; 

-внебрачное сожительство неженатого мужчины 
и незамужней женщины, не сопровождавшееся рож-
дением ребенка;

-оставление нуждающегося без помощи; 
-причинение смерти по неосторожности;
 -покушение на самоубийство» [14, с.58]. 
Ко второй категории относились:
- случаи причинения смерти по неосторожности, 

связанные с приготовлением для продажи съестных 
припасов или напитков, вредных для здоровья, и 
выделка посуды из вредных для здоровья матери-

алов; 
 - нарушением правил хранения и продажи ядо-

витых веществ;
- неумышленное производство повивальной баб-

кой выкидыша» [14, с.58]. 
В части касающейся второй категории, они уточ-

няют, что к таковым относились также «раздача 
мнимоволшебных напитков и других составов как 
имеющих сверхъестественные свойства, нанесе-
ние побоев и другие насильственные действия, не-
умышленное убийство в драке» [14, с.58].

Из приведенного перечня преступлений, как пер-
вой, так и второй категории, следует, что они в боль-
шей степени имели уголовный характер, но санкция 
налагалась определением духовного суда, равно как 
и контроль за ее исполнением.

Церковное покаяние в XIX – начале XX века, полу-
чило вид епитимии, которая заключалась в испол-
нении целого ряда церковных предписаний - обяза-
тельном посещении церкви, осуществлении молитв 
и поклонов, соблюдении налагаемого  поста и разда-
че милостыни, и осуществлялись они, как правило, 
по месту жительства виновного, под руководством 
его духовника» .

Рассматривая церковные прещения (наказания) 
также необходимо зафиксировать их характерные 
особенности, среди них особо выделить то, что, во-
первых,  «ни одно церковное наказание, даже край-
нее, не является наказанием в строгом смысле: цель 
его состоит не в возмездии за вину, но в примирении 
человеческой воли с законом Божиим и в исправле-
нии виновного» [11], а также, в  нравственном ис-
правлении «согрешившего и охранение святости 
членов общества против оскорблений и охранение 
внутреннего порядке в церкви» [9].

Во - вторых, «церковные наказания, состоящие в 
лишении благ, находящихся в исключительном рас-
поряжении церкви, могут назначаться только ду-
ховною властью» [9].

В – третьих, «карательная юрисдикция церкви 
может распространяться лишь на ее действитель-
ных членов» [9].

И, наконец, отдельного внимания заслуживает 
организация церковного судопроизводства, кото-
рое в России было предопределено особенностями 
культурно-исторического развития. В данной рабо-
те не представляется влозможным подробно освя-
тить его, ибо это тема отдельной научной работы, а 
потому мы весьма кратко обозначим основные его 
периоды.

Так, «в первом периоде, с самого начала христи-
анства, судебными инстанциями служили в епархи-
ях десятинники, святительские дворы, состоявшие 
и из духовных и из мирян, и, наконец, епископский 
суд; общей же для всех епархий инстанций – митро-
поличий суд и великий собор» [9].

 Второй период начинается в учреждения ин-
ститута патриаршества, - с 1589 года «до 1744 года, 
первой инстанцией – правители и десятинничьи 
дворы, приказы, разряды и епархиальные архиереи; 
высшим учреждением – патриарх и собор, а с 1721 
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года Святейший Синод» [9].
 Третий период, начинается с   1744 года и до на-

стоящего времени - (начало XX века). «В настоящее 
время первой инстанцией существует суд и совет 
благочинного для разрешения споров, возника-
ющих между клиром и мирянами и по обвинению 
священнослужителей в проступках, влекущих за со-
бой наказание не свыше выговора и замечания. Вто-
рой инстанцией суд консистории и епархиального 
архиерея, но не по апеллированию решений благо-
чинного, а по ревизии дел благочинных; в большин-
стве дел суд консистории и епархиального архиерея 
есть первая инстанция. Третьей инстанцией служит 
Святейший Синод; он принимает апелляции на ре-
шения консистории и архиереев, жалобы, ревизии 
брачных дел и о духовных лицах, присужденных к 
лишению сана. По делам архиереев, протопресви-
теров и других высших духовных лиц. Синод есть 
первая и единственная судебная инстанция; таким 
образом, второй инстанции по этим делам не суще-
ствует, хотя недостаток её даёт себя чувствовать» 
[9].

Характеризуя церковное судопроизводство от-
метим, что «в России не выработалось какого-либо 
особого церковного судопроизводства; церковный 
процесс был у нас всегда отражением того процес-
суального порядка, который господствовал в ту или 
другую эпоху в практике светского суда, и, по мере 
того как последний усложнялся и видоизменялся, 
следом за ним шел и церковный процесс» [22].

На это же обстоятельство обращает наше вни-
мание Т.Ф. Барсов, который не без должных на то 
оснований писал «что если не все, то важнейшие 
приемы и формы гражданского судопроизводства 
нашли свое место и в суде духовном» [4], а Е.В. Бе-
лякова, автор работы «Церковный суд и проблемы 
церковной жизни», в этой части высказалась еще 
категоричнее - «Церковный суд на Руси копировал 
формы светского суда» [5, с.89].

Данное соответствие было нарушено во вре-
мя судебной реформы, которую провел император 
Александр II и результатом которой было издание 
новых Уставов уголовного гражданского судопроиз-
водства, а также Учреждений судебных установле-
ний и Устава о наказаниях [25, с.257].

Вид, форма и существо церковных судебных про-
цессов были обусловлены целым рядом факторов, и 
потому «разнообразие этих процессов происходит:

 во 1-х, от различия предметов подсудности 
церкви. По различию предметов судопроизводство 
разделяется на три вида: по преступлениям, по спо-
рам и по брачным делам;

 во 2-х, от формы церковного судопроизводства. 
По форме оно разделяется на полное или формаль-
ное и сокращённое; устное и письменное; гласное 
или при закрытых дверях;

 в 3-х, от степени самостоятельности церковного 
суда в отношении к суду государственному; 

наконец, в 4-х, церковный процесс различается 
по существу: он бывает: обвинительный, обличи-
тельный и исследовательный» [18].

В церковном судопроизводстве можно было раз-
личать следующие виды процесса:

 а) судопроизводство по обвинению духовных 
лиц в уголовных преступлениях – совместно с госу-
дарством;

 б) судопроизводство по обвинению духовных 
лиц в проступках и преступлениях против должно-
сти, благочиния и поведения» [18].

Наше исследование будет неполным, если мы не 
назовем соответствующей правовой основы дея-
тельности церковного суда.

Одной из основ его деятельности было право 
церковного судопроизводства, которое наряду с   та-
кими как: 

- право церкви вообще;
- право церковных лиц;
- право касательно церковных вещей;
- право священнодействия и составляло систему 

церковного (канонического) права [3].
В части касающейся нормативно-правовых ак-

тов, которыми регламентировалась деятельность 
русской церкви, в том числе и деятельность церков-
ного суда, были следующие:

I. Право Божественное в Священном Писании 
изображенное и с особенной ясностью от Иисуса 
Христа в Евангелии изложенное, исключая обрядо-
вых и судебных чиноположений Еврейской синаго-
ги.

II. Апостольские правила и постановления.
III. Право Святых Отцов церкви в их сочинениях 

отрывками до нас дошедшее.
IV. Соборы вселенские и поместные, церковию 

приемлемые.
V. Предание со словом Божиим и учением Святых 

Отцев согласное, основанное на беспрекословных 
свидетельствах Христианской древности, или освя-
щенное всеобщим и беспрерывным употреблением 
православной Церкви.

VI. Учреждения православных восточных импе-
раторов, в кормчей книге изображенные.

VII. Устав и чинопоследования церковные.
VIII. Высочайшие указы Всероссийских Монар-

хов.
IX. Определения бывших Всероссийских Патри-

архов.
X. Духовный Регламент Императора Петра I.
XI. Определения Всероссийского Синода.
XII. Свод законов Российской Империи.
XIII. Устав духовных училищ и консисторий.
XIV. Созерцательное Богословие, особенно в уче-

нии о церкви и таинствах.
XV. Нравственное Богословие, особенно в учении 

о Божественных и человеческих законах и в аскети-
ке» [3].

Здесь же, укажем на то, что на Руси, одним из 
первых нормативно-правовых актов регламентиру-
ющих деятельность церковного суда был «Церков-
ный устав князя Владимира Святославича», кото-
рый не только определял политико-юридический  
статус православной церкви, но и  его юрисдикцию, 
«к которой относились преследование преступле-
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ний против церкви, проступков и преступлений, со-
вершаемых священнослужителями и лицами, нахо-
дившимися под властью церкви, а также семейное 
право» [14, с.5]. 

Далее среди весьма значимых нормативно-пра-
вовых актов отметим также Устав князя Ярослава, 
в период   монголо-татарского ига – ханские ярлы-
ки, выдававшиеся ордынскими ханами как русским 
князьям, так, и духовным иерархам, по которым, как 
известно, владения церкви освобождались от нало-
гов и повинностей, Судебники 1497 и 1550 годов и 
Соборное Уложение 1649 года, Устав духовных кон-
систорий 1841года.

Отдельно внимания заслуживает такой доку-
мент как «Духовный регламент 1721 года», который 
был подготовлен и издан от лица государства, но 
адресовался исключительно церкви, и согласно ему, 
церковь была вплетена в систему органов государ-
ственной власти, т.е. по сути стала одним из ее ве-
домств – духовным, и подчинена ей, т.е. должна была 
осуществлять свою деятельность исключительно 
по правилам, которые предлагались государством. 
И по весьма точному замечанию Н.С. Таганцева, «го-
сударственная власть рассматривала церковь и ее 
суд как государственное ведомство дел греховных» 
[24, с.48].

Рассматривая церковный суд, также необходимо 
отметить, что он, (равно как и и светский) был пред-
ставлен соответствующими инстанциями, которые 
соответствовали «трем правительственным ступе-
ням церковной организации» [22], и «существовали 
почти до XIX-го столетия» [22]. 

Первая инстанция называлась «десятинная или 
уездная в лице архимандритов и протопопов, деся-
тильников, закащиков, духовных дел управителей и 
духовных правлений» [22].

 Вторая инстанция – епархиальная, была пред-
ставлена лицами, имеющие  церковный статус епи-
скопа, «при которых со времени стоглавого собора 
должны были действовать двоякого рода суды, смо-
тря по характеру дел и лиц, подлежащих епархиаль-
ному ведомству – суд из архимандритов и игуменов 
и суд из архиерейских бояр, в XVII в. преобразовав-
шиеся в приказы» [22]. 

 Третья инстанция – центральная, «в лице митро-
политов, позднее патриархов с собором и без собо-
ра епископов» [22], а с XVIII в. (после упразднения 
института патриаршества) и по начало XX в. высшей 
судебной инстанцией стал Святейший Синод. 

Указав на церковные судебные инстанции отме-
тим то, что епархиальное судопроизводство о лицах 
духовного звания, имело двоякий характер: «или 
непосредственно-архиерейское, или консисторское, 
и как правило, «первому подлежат проступки не-
ведения и нечаянности, требующие исправления 
и очищения совести священнослужителя иерархи-
ческим действием архиерея, неудобоподвергаемые 
гласности и формам обыкновенного суда, вообще 
– проступки, не соединенные с явным вредом и со-
блазном» [23].

 Суд архиерейский совершался «без формального 

делопроизводства, не допускает никаких апелляций 
к высшей власти и имеет своим последствием одно 
лишь архипастырское вразумление виновного или 
назначение последнему приличной епитимии с про-
хождением оной на месте или в архиерейском доме, 
до двух недель» [23].  

Названные нами три судебные инстанции отве-
чали требованиям и  правилам Вселенской  церкви, 
по которым «для правильной организации право-
судия достаточны и необходимы три судебные ин-
станции» [9], через которые должно было пройти 
дело» [9]. 

В настоящее время церковный суд РПЦ (МП) 
представлен такими инстанциями как: 

«- епархиальные суды, в том числе епархий Рус-
ской Православной Церкви Заграницей, Самоуправ-
ляемых Церквей, Экзархатов, входящих в состав 
Русской Православной Церкви, — с юрисдикцией в 
пределах соответствующих епархий;

-высшие церковно-судебные инстанции Рус-
ской Православной Церкви Заграницей, а также 
Самоуправляемых Церквей (при наличии в данных 
Церквах высших церковно-судебных инстанций) — 
с юрисдикцией в пределах соответствующих Церк-
вей;

-Общецерковный Суд — с юрисдикцией в преде-
лах Русской Православной Церкви; 

-Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви — с юрисдикцией в пределах Русской Право-
славной Церкви» [19].

Из приведенного следует, что судебная система, 
по сути, представлена тремя инстанциями, т.к. цер-
ковно-судебные инстанции РПЦ Заграницей явля-
ются отдельными (по горизонтали) самостоятель-
ными инстанциями (не вышестоящими над уров-
нем епархиальным) и не представляют отдельного 
звена (по вертикали).

Мы полагаем, что в данной работе нам удалось 
освятить узловые аспекты cущности церковного 
суда как института церковно-судебной власти –  обо-
снование его необходимости в системе церковной 
власти, юрисдикцию, систему его устройства, спец-
ифичность нормативно-правовой базы и  использу-
емых санкций – прещений (наказаний).

Резюмируя наше исследование, мы отмечаем, 
что, во - первых, сущность церковного суда как 
церковно-судебной власти, в первую очередь, де-
терминирован дуалистической природой Церкви, 
в которой заложено неразрывное единение боже-
ственного и человеческого, а, также сочетается как 
небесное, так земное.

Во - вторых, для церкви церковный суд является 
неотъемлемой частью ее исполнительной власти, 
которая в свою очередь представлена как админи-
стративной, так и судебной властью. Для РПЦ (МП) 
не присущ принцип разделения властей на исполни-
тельную, законодательную и судебную, свойствен-
ную светскому суду.

В - третьих, церковный суд является неотъемле-
мой частью административной ее власти. 

В - четвертых, и по своему функционалу нацелена 
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на восстановление порушенного порядка и воздая-
ния, согласно церковному (каноническому) праву.

Во - третьих, все его особенности, детерминиро-
ваны его сферой деятельности –юрисдикции, нор-
мативно – правовой базы, которая в первую очередь 
имеет под собой Священное писание.

В - четвертых, он использует в отношении лиц, 
совершивших преступление, лишь для него харак-
терные (как православно – христианского институ-
та) виды прещений (наказаний).

В - пятых, для него также присуща особая систе-
ма судопроизводства, которая в отличие от свет-
ской, по определению, не предполагает состяза-
тельности и гласности (открытости).

В - шестых, церковный суд имеет всю необходи-
мую внешнюю атрибутику, юридически оформлен 
и касается противоцерковных и противоканониче-
ских действий. 
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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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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРАВОМЕРНОГО 
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…». ■
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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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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, 
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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.

Юриспруденция
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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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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 
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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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К ВОПРОСУ О ВЫРАЖЕНИИ ИУДЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ НЕМЕЦКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

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

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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ФИЗИКА

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-
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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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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
кВ

Ч
ас

то
та

 в
ра

щ
е-

ни
я,

 о
б/

м
ин

К
П

Д
, %

сo
s,

 φ

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
с-

пл
уа

та
ци

ю
 а

гр
е-

га
та

/э
л.

дв
иг

Ти
п 

во
зб

уд
ит

ел
я

ст
ат

ор
а

ро
то

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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