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Аннотация: Особыми вопросами в теории права являются соотношение церковного и светского права и место 
церковного права в правовой системе конкретного государства. Целью данной статьи является попытка разрешения 
указанных вопросов. Предмет – право Русской Церкви. Рассмотрены особенности церковного права и его структура, 
в частности особенность построения Церковного права, в котором можно выделить внутреннее и внешнее церковное 
право. Выявлены и подвергнуты научному анализу исследовательские позиции дореволюционных и современных авто-
ров. В целом дана обзорная характеристика научных исследований по данной проблеме. В статье содержится историко- 
правовой анализ основных нормативных актов Русской Церкви, регулирующих ее внутреннее устройство. Сделан 
вывод, что церковное право является особой правовой системой, представляющей собой, по мнению ряда авторов, 
так называемое общественное право. Историко-правовой анализ основных актов церковного права показал, что генезис 
государственно-правового устройства России, изменения системы высших церковных органов управления и развитие 
государственно-конфессиональных отношений в России практически не влияли на центральное ядро нормативного 
регулирования церковного права в виде правил апостолов, правил Вселенских и Поместных Соборов и Святых отцов.
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Введение

1 Традиционно в православной научно-богословской сфере термины церковное право и каноническое право рассматриваются как тождественные.

Анализ научных исследований по церковному праву дает 
возможность сделать однозначный вывод о том, что прак-
тически все исследователи этой сферы касаются вопроса 
о месте церковного права в правовой системе государства 
и проблемы соотношения права церковного (канониче-
ского)1 и права светского. Относится это как к дореволю-
ционным [1–6], так и к современным [7–13] ученым. Это 
закономерный итог детального изучения церковно-правовых 
норм, регулирующих жизнедеятельность церкви, который 
ставит перед исследователем-канонистом и правоведом 
важный вопрос – Какое место в правовой системе зани-
мает церковное право? Данными вопросами занимаются 
как церковные, так и светские ученые. При этом нельзя 
не согласиться с утверждением А. А. Дорской, что предста-
вители светской правовой науки и церковные канонисты 
мало знакомы с трудами друг друга [14, c. 140].

Определение места церковного права в системе права
Предмет и метод правового регулирования, свойственные 
церковному законодательству, кардинально отличаются 
от их светских аналогов. Данное обстоятельство суще-
ственно затрудняет задачу определения места церковного 

права в национальных правовых системах. Принципиальное 
отличие церковного права от светского заключается в том, 
что реализация светского закона основана на принуждении 
со стороны государства. Церковное же право, как пишет 
И. С. Бердников, сильно авторитетом Законодателя, чув-
ством благоговения к Нему [1, с. 8]. Таким образом, член 
Церкви подчиняется церковным правилам лишь потому, 
что он сам для себя это решил. Важной особенностью цер-
ковного права является и то, что оно неразрывно связано 
с христианским вероучением, в первую очередь с нрав-
ственными постулатами Церкви. Кроме того, определенные 
сложности вызывает особенность построения Церковного 
права, в котором можно выделить внутреннее и внешнее 
церковное право.

Среди различных вариантов определения места цер-
ковного права в системе права и соотношения церковного 
и светского права, предлагавшихся дореволюционными 
и современными авторами, можно выделить следующие 
основные исследовательские позиции:

1) церковное право относится к частному праву;
2) в церковном праве соединяются как черты публичного, 

так и частного права;
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3) церковное право рассматривается в качестве особой 
правовой системы, т. н. общественное право, суще-
ствующее наравне с публичным и частным;

4) церковное право – это публичное право.
При определении места церковного права следует иметь 

в виду, что говорим мы о внешнем Церковном праве, кото-
рое не зависит от Церкви и определяется исключительно 
государством, в котором существует религиозная орга-
низация, либо о внутреннем церковном праве, которое 
исходит только от Церкви.

На сегодняшний день внешнее церковное право России 
состоит прежде всего из норм гражданского права, которые 
определяют правовое положение религиозных организаций 
как одну из разновидностей некоммерческих унитарных 
юридических лиц (ст. 50, 65.1, 123.26–123.28 ГК РФ2). 
Существует специальный нормативный правовой акт – 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»3, регулирующий 
исключительно вопросы реализации свободы совести и дея-
тельности религиозных объединений. Отдельные стороны 
жизни религиозных организаций, имеющие правовое содер-
жание, обладают сущностными особенностями законода-
тельного регулирования. Например, существует специфика 
регулирования труда работников религиозных организаций 
(гл. 54 ТК РФ4); у религиозных организаций имеется целая 
система налоговых льгот, установленных соответствующими 
нормами налогового законодательства (пп. 1 п. 3 ст. 149, 
пп. 27 п. 1 ст. 251, п. 2 ст. 381, пп. 4 п. 1 ст. 395 НК РФ5).

Переходя к характеристике внутреннего церковного права, 
отметим, что попытки определения его места в правовой 
системе основаны на принципиальных особенностях конкрет-
ных исторических периодов, в рамках которых выстраивались 
те или иные научные теории, а также специфике государств. 
Мы постараемся доказать на примере России, что основа 
церковного права оставалась неизменной на протяжении 
всей истории Русской Церкви и Российского государства.

В процессе государственно-правового развития России 
и эволюции ее законодательства основные акты, регулиру-
ющие жизнь Церкви, оставались неизменными. С 988 г., 
когда нашим государством было принято христианство, 
от Константинопольской Церкви были восприняты и цер-
ковно-правовые правила, регулирующие внутреннее устрой-
ство, дисциплину и иные важные вопросы христианской 
организации. К этому времени в Византии существовал уже 
полный свод церковных установлений, самым важным и пол-
ным из которых был Номоканон патриарха Фотия (IX в.). 
Состоял этот сборник из двух частей: из свода церковных 
канонов (в который вошли правила святых апостолов,  

2 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
3 О свободе совести и о религиозных объединениях. ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ // СЗ РФ. 29.09.1997. № 39. Ст. 4465.
4 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
5 Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340.
6 Стоглав Собор бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). СПб.: Воскресение, 2014. С. 19.

правила Вселенских и Поместных соборов и правила святых 
отцов) и свода гражданских (государственных) законов 
по церковным делам.

Одним из первых памятников церковного права на Руси 
стал Устав великого князя Владимира. В нем имелась прямая 
ссылка на греческий Номоканон патриарха Фотия [15, c. 60]. 
Митрополит Макарий (Булгаков), анализируя этот доку-
мент, приходит к выводу, что «наибольшую часть узако-
нений, и самых главных, церковный устав нашего равно-
апостола (прим. – имеется в виду Устава князя Владимира) 
позаимствован из греческого Номоканона» [16, c. 96].

Важным деянием Владимирского собора 1274 г. при 
митрополите Кирилле было одобрение и принятие Кормчей 
книги, ставшей основным источником канонического права 
Русской Церкви. Историко-правовой науке и церковной 
историографии известны несколько редакций как рукопис-
ной, так и печатной Кормчей, но основной канонический 
свод церковных правил является общей и неизменной частью 
содержания для всех редакций [15, c. 37–91].

Важное историческое и правовое значение имеет Собор, 
созванный в 1551 г. при царе Иоанне IV и митрополите 
Макарии. Результатом деяний данного Собора стала выра-
ботка важнейшего Церковного узаконения – Стоглава, обя-
занного своим названием общему количеству содержащихся 
в нем структурных элементов. Содержательно же этот нор-
мативный акт включал в себя решение актуальных проблем 
организации церковной жизни, поднятых монархом в его 
обращении к членам Собора.

В четвертой главе Стоглава, содержащей собственно текст 
послания царя Иоанна IV, прямо указывается на необходи-
мость руководствоваться основным каноническим корпусом 
Православной Церкви: «посоветуйте и поразсудите, уложи-
те и утвердите, по правиломъ святыхъ Апостолъ и Святыхъ 
Отецъ, и по прежним законам прародителей нашихъ»6.

При составлении ответа на послание отцы Собора также 
декларировали необходимость полного соответствия пра-
вил, которые они формулируют, правилам святых Апостолов 
и святых Отцов (например, гл. 6, 7, 29, 49, 52, 62, 69 Стоглава), 
а в некоторых главах прямо ссылались на конкретные кано-
ны святых Апостолов, Вселенских и Поместных соборов 
(гл. 24, 40, 44, 79, 84, 90, 91, 99 Стоглава). Свидетельствуя 
об этом, митрополит Макарий (Булгаков) пишет, что 
Стоглав ссылался «на правила святых апостолов и святых 
Соборов, Вселенских и Поместных, на правила и другие 
писания святых отцов» [17, c. 131].

В 1666–1667 гг. происходили заседания Большого  
Московского Собора, созванного прежде всего для орга-
низации суда над патриархом Никоном. Особенностью 
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данного Собора было то, что на нем присутствовали специ-
ально приехавшие в Россию два восточных патриарха: патри-
арх Александрийский Паисий и патриарх Антиохийский 
Макарий. Помимо разбирательства дела патриарха Никона, 
Собор рассмотрел многие вопросы церковного устрой-
ства и церковной жизни. Анализируя его постановления, 
митрополит Макарий (Булгаков) приходит к выводу, что 
«почти все правила… отнюдь не новые правила, а древ-
ние или основанные на древних и только применённые 
к потребностям Русской Церкви» [18, c. 392].

В правление Петра I происходит кардинальный слом 
устройства Русской Церкви, ликвидируется патриарше-
ство и устанавливается коллегиальное управление право-
славной Церковью. Основным правовым документом, 
регулирующим церковное устройство, был «Регламент, или 
Устав Духовной Коллегии», составленный по поручению 
императора епископом Феофаном (Прокоповичем). Хоть 
во многом вышеназванные реформы и противоречили 
церковным канонам, Духовный регламент в самом начале 
своего текста провозглашал, что основание церковного 
управления «есть закон Божий, в священном писании пред-
ложенный, тако ж каноны, или правила соборныя Святых 
Отец»7, признавая таким образом за канонами высшую 
юридическую силу в церковном праве. В присяге же члена 
духовной коллегии говорилось о том, что все сложные 
вопросы он будет разрешать с учетом «правил Соборных»8.

Признанием за канонами высшей обязательной силы 
является и тот факт, что в синодальный период, в 1839 г., 
на смену Кормчей книге приходит Книга правил9, воспро-
изводящая основной канонический корпус Православной 
Церкви. Достоинствами этого издания, по мнению прото-
иерея Владислава Цыпина, являются, во-первых, то, что в ней 
содержался полный текст канонов, а во-вторых, то, что пра-
вила были отделены от разнородного правового материала 
либо меньшей авторитетности, либо вовсе утратившего силу, 
которым была перегружена Кормчая [19, c. 245].

Деяния Поместного Собора Православной Российской 
Церкви 1917–1918 гг., работа которого пришлась на пери-
од серьезных изменений в российском государственном 

7 Духовный регламент, тщанием и повелением всепресветлейшего, державнейшего государя Петра Первого, императора и самодержца Всероссийского, 
по соизволению и приговору Всероссийского духовного чина и Правительствующего Сената в царствующем Санктпетербурге в лето от рождества 
Христова 1721, сочиненный. М.: Синодальная типография, 1861. С. 7.
8 Там же. С. 5.
9 Каноны, или Книга Правил, святых апостолов, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отцов. СПб.: Общество святителя Василия 
Великого, 2000. 432 с.
10 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Книга I. М.: Московская типография № 2 РАН 1994. С. 38.
11 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 1. Приложение к «Деяниям» 
второе. М.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 17.
12 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 2. Приложение к «Деяниям» 
второе. М.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 6.
13 Там же. С. 9–10.
14 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 3. Приложение к «Деяниям» 
второе. М.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 58–60.
15 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 4. Приложение к «Деяниям» 
второе. М.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 46.

устройстве, завершают синодальный период и открывают 
новый этап в истории Православной Церкви. На Соборе 
было восстановлено патриаршество и принят целый ком-
плекс Определений и Постановлений, изменявший высшее 
церковное управление и внутренне устройство Церкви.

Анализ актов Поместного Собора позволяет сделать 
вывод, что правовой основой всех принятых решений 
по-прежнему остаются каноны. Так, в 1-й статье Устава 
Собора указывалось, что Поместный Собор обладает всею 
полнотой церковной власти для устроения Русской цер-
ковной жизни на основе Слова Божия, догматов, канонов 
и предания Церкви10.

В Определении «Об епархиальном управлении» в 4 ста-
тье говорилось, что «основания епархиального управления 
и суда суть: а) Священное Писание, б) догматы Право-
славной веры, в) Каноны свв. Апостолов, свв. Соборов 
и свв. Отцов и г) действующие церковные законы и законы 
государственные, не противоречащие основам церков-
ного строя»11.

В Определении «О правовом положении Православной 
Российской Церкви» во 2 статье указывалось, что «Право-
славная Церковь в России в учении веры и нравственно-
сти, Богослужении, внутренней церковной дисциплине 
и сношеньях с другими автокефальными Церквами неза-
висима от государственной власти и, руководясь своими 
догматико-каноническими началами, пользуется в делах 
церковного законодательства, управления и суда правами 
самоопределения и самоуправления»12.

Кроме того, часто в отдельных определениях Собора 
содержались ссылки на конкретные канонические нормы 
(например, статьи 1, 2 Определения «О церковном про-
поведничестве»13, пункты Определений «О мероприя-
тиях к прекращению нестроений в церковной жизни»14 
и «О второбрачии священнослужителей»15 и др.).

Очередной этап развития внутреннего церковного 
права связан с созывом Поместного Собора Русской 
Православной Церкви в 1945 г., основным пунктом 
повестки дня которого стало избрание нового патри-
арха. В рамках интересующей нас проблемы отметим, 
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что поскольку в политических условиях, предопределенных 
советским государственно-партийным режимом, решения 
Поместного Собора 1917–1918 гг. не могли быть реализо-
ваны в принципе, Собором 1945 г. было принято краткое 
Положение об управлении Русской Православной Церкви, 
которое явилось первым сводным документом, регулиру-
ющим всю религиозную жизнь в СССР.

В связи с краткостью документа и особыми условиями, 
в рамках которых он был принят, в его тексте мы находим 
лишь одну ссылку на каноны: пункт 1 ссылается на 34-е пра-
вило Святых Апостолов16.

Наконец, последним нормативным документом совет-
ского периода истории российской государственности 
стал Устав об управлении Русской Православной Церкви, 
принятый Поместным Собором 8 июня 1988 г., в год празд-
нования тысячелетнего юбилея со дня Крещения Руси. 
Отметим, что созыв и работа данного Собора стала возмож-
ной в результате кардинальных изменений в политической 
сфере нашего государства, что и позволило принять первый 
комплексный акт, регулирующий жизнь Русской Церкви.

В пункте 4 главы I Устава об управлении указано, что 
Русская Православная Церковь осуществляет свою дея-
тельность на основе канонов и правил святых апосто-
лов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых 
отцов17. В отдельных пунктах Устава об управлении Русской 
Православной Церкви также встречаются ссылки на каноны 
(например, п. 5, пп. «н» п. 7 гл. IV; п. 21 гл. VIII).

В условиях суверенной российской государственности 
на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. был принят 
ныне действующий основополагающий документ – Устав 
Русской Православной Церкви. Что касается канониче-
ской основы последнего, отметим, что новый документ 
практически дословно повторяет норму из текста Устава 
об управлении. Так, п. 4 гл. I Устава Русской Православной 
Церкви установил, что «Русская Православная Церковь, 
при уважении и соблюдении существующих в каждом госу-
дарстве законов, осуществляет свою деятельность на осно-
ве: а) Священного Писания и Священного Предания; 
б) канонов и правил святых апостолов, святых Вселенских 
и Поместных Соборов и святых отцов; в) постановле-
ний своих Поместных и Архиерейских Соборов, 
Священного Синода и указов Патриарха Московского 
и всея Руси; г) настоящего Устава»18.

Таким образом, на основе историко-правового анализа 
основных актов церковного права можно сделать вывод, 
что генезис государственно-правового устройства России, 
изменения системы высших церковных органов управления 
и развитие государственно-конфессиональных отношений 
в России практически не влияли на центральное ядро 

16 Положение об управлении Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и доку-
менты по истории отношений между государством и Церковью. М.: Пропилеи, 1995. С. 349.
17 Русская Православная Церковь и право: комментарий. М.: Изд-во БЕК, 1999. С. 50.
18 Устав Русской Православной Церкви // Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1. Нормативные документы. М.: Изд-во Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. С. 23.

нормативного регулирования церковного права в виде 
правил апостолов, правил Вселенских и Поместных Соборов 
и святых отцов.

Кроме того, как пишет А. С. Павлов, «полная система 
самобытного церковного права развилась еще в те времена, 
когда государство (именно Римская империя) игнорировало 
церковь или даже прямо преследовало ее, как недозволенную 
ассоциацию» [4, c. 14].

По нашему мнению, одним из серьезных недостатков 
многих современных научных исследований является тот 
факт, что при определении места церковного права в системе 
права принимаются во внимание исключительно особенно-
сти конкретного исторического периода в рамках истории 
светской государственности. Например, А. А. Дорская 
выделяет периоды в эволюции определения места церков-
ного права в системе российского права [20, c. 42], опи-
сывая постепенные изменения места канонического права 
в системе права в зависимости от того или иного периода. 
На самом деле правовое регулирование внутренней жизни 
Церкви, какое бы влияние государства в рамках конкретного 
исторического периода оно ни испытывало, оставалось 
незыблемым в своей основе. Несмотря на перманентные 
изменения государственной правовой системы, трансфор-
мации правового статуса церкви в государстве, основной 
канонический корпус, сложившийся к IX в. в составе син-
тагмы Номоканона патриарха Фотия, не изменяется уже 
более десяти веков.

Так как Церковь выводит свое право из Божественного  
откровения, признавая каноны частью Священного  
Предания, А. М. Осавелюк считает церковное право совер-
шенно самобытным по отношению к праву любого госу-
дарства или иной политической организации [12, c. 305].

А. Ю. Гарашко считает церковное и каноническое пра-
во частями религиозного права, которое она определя-
ет как «форму некритического (общественного) права, 
представляющего собой систему правил поведения, уста-
новленных церковными иерархами различных конфессий, 
народными обычаями, и (или) закрепленных в специальных 
религиозных источниках, обязательных к исполнению 
для адептов того или иного вероисповедания под угрозой 
материальных ("земных") либо нематериальных ("небес-
ных") неблагоприятных последствий (правовой ответ-
ственности)» [11, c. 22].

Церковное право, по мнению И. С. Бердникова, необходи-
мо считать особым регулятором, действующим одновременно 
и наравне с государственным законом. Именно потому, что 
Христианская Церковь есть особый религиозно- правовой 
организм, стоящий наряду с государственным организ-
мом, он имеет свою особую задачу, которую не может 
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исполнить ни один из существующих в государстве пра-
вовых институтов, свое самостоятельное происхождение 
и существование, свой закон и свою правительственную 
организацию [1, с. 31].

Заключение
Вопрос о месте Церковного права в правовой системе 
должен разрешаться исходя из структуры церковного права 
и деления его на внутреннее и внешнее. Внешнее церков-
ное право полностью зависит от воли государства, кото-
рое может устанавливать как симфонические отношения 
с той или иной религиозной организацией, так и признать 
все или отдельные конфессии организациями вне закона 
и устраивать гонения, вплоть до физического уничтоже-
ния. Русская Церковь всего лишь за XX в. пережила смену 
правлений в российском государстве от православной импе-
рии, атеистического советского государства до светской 
России. На сегодняшний день в нашей стране сложился 
целый комплекс правовых норм из разных отраслей права, 

которые имеют своим предметом регулирования деятель-
ность религиозных организаций, которые и составляют 
современное внешнее церковное право. Такие нормы 
относятся как к частным, так и к публичным отраслям. 
Относительно внутреннего церковного права правильной 
считаем позицию, в соответствии с которой оно является 
особой правовой системой (т. н. общественное право), 
имеющей особый предмет и метод регулирования, карди-
нально отличающиеся от светского права. Анализ основ-
ных актов разных исторических периодов российской 
истории показал неизменность основного канонического 
свода Православной Церкви, что подтверждает особый 
характер церковного права как правовой системы вне 
зависимости от государственного устройства и отношения 
власти к Церкви.

Конфликт интересов: Автор заявил об отсутствии потен-
циальных конфликтов интересов в отношении исследования, 
авторства и / или публикации данной статьи.
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