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Аннотация: В статье рассматривается теория источников и форм канонического права как особой правовой си-
стемы (системы sui iuris). Производится разграничение источников церковного и канонического права, определя-
ются основные группы канонических источников и форм христианской традиции. Предпринята попытка анализа 
основных этапов систематизации формальных источников (форм) канонического права и выведения оснований си-
стемности (системной природы) этих источников.

При анализе категории «источник права» с плюрали-
стической точки зрения следует выделять два уровня су-
ществования данного феномена: источники национально-
го (территориально-государственного) права и источники 
наднационального (трансграничного) права. При этом 
источники второго уровня выступают в качестве глобали-
зирующих и, одновременно, суммирующих (аддитивных) 
средств правового регулирования по отношению к источ-
никам первого уровня. По своему регулятивному значе-
нию и логике юридических норм, входящих в их состав, 
источники трансграничного права существуют в следу-
ющих плоскостях: как источники «глобального права» 
(источники глобальных или наднациональных правовых 
систем: романо-германские, англо-американские, религи-
озные) и как источники «своего права» (fons sui iuris), ло-
кализованные в пространстве и в отношении субъектного 
состава участников регулируемых отношений.

Уделяя внимание источникам sui iuris, следует об-
ратиться к системному построению источников и форм 
канонического права.

При этом рассуждения о строении такой системы ло-
гично начинать с особенностей соответствующей терми-
нологии, поскольку в современной юридической науке 
имеются различные точки зрения на соотношение кано-
нического и церковного права.

Так, А.С. Смыкалин, руководствуясь известной кон-
цепцией симфонии Церкви и государства, практически 
отождествляет эти системы нормативного регулирова-
ния, указывая на то, что абсолютное большинство значи-
мых источников правовой информации в церковной сфе-
ре сопряжено с активным воздействием на них органов 
государственной власти, которые, так или иначе, санк-
ционируют их [1, с. 31–40, 267]. В то же время обычно 
определяется разница между внутренним (внутрицер-
ковным) и внешним (государственным) каноническим 
правом [1, с. 8, 10–11; 2, с. 22–23].

На основании формально-логических и историче-
ских критериев необходимо установить принципиаль-
ное различие этих нормативных систем.

Каноническое право (ius canonicum) является гло-
бальной системой регулирования духовно и социально 
значимых отношений людей в рамках единой Вселенской 
церкви в отличие от церковного права (ius ecclesiasticum) 
как нормативной системы церковного (организационно-
го) управления и распоряжения имущественными ресур-
сами в пределах земного (материального) мира.

Отличие наблюдается и в вопросе определения субъ-
ектов создания соответствующего типа права: в первом 
случае главным источником канонического права мы 
определяем Божественное откровение посредством де-
ятельности Церкви как сообщества людей одной веры; 
во втором же аспекте нормы церковного права создают и 
вводят в действие 1) институциализированная церковная 
организация и 2) само государство, которое может опре-
делять характер и предметы ведения этой организации 
[3, с. 12].

Исходя из этих особенностей, очевидно различие и 
в предмете регулирования этих нормативных систем: 
каноническое право устанавливает основные прави-
ла (каноны) сожительства людей во Христе, в то время 
как церковное правовое регулирование направлено на 
детальное определение самой церковной организации, 
ее отдельных институтов и должностных лиц, а также – 
церковных процедур. При этом данные предметы пере-
секаются в вопросе сочетания материального и немате-
риального, вследствие чего можно сделать вывод о том, 
что каноническое и церковное право – это по природе 
своей различные нормативные системы, но системы вза-
имодействующие по принципу кругов Леонарда Эйлера, 
причем пересечение этих систем может быть как весьма 
незначительным, так и достаточно серьезным (иногда – 
почти совпадающим).

Соответственно этому стоит иметь в виду различия 
между системой источников и форм канонического пра-
ва как права sui iuris и системой нормативных актов вну-
треннего церковного регулирования как элемента терри-
ториально-государственного права конкретной страны.

Система источников и форм канонического права 
определяется особенностями имманентной системности 
самого канонического права, поскольку ius canonicum 
(и особенно его центральная часть ius divinum) обладает 
производной, внутренней системностью по отношению 
к теологии, частью системы которой оно собственно 
и является. Таким образом, система источников канони-
ческого права объективно включена в более значитель-
ную и универсальную систему теологических источни-
ков [4; 5]. В этом смысле можно согласиться с мнением 
А.А. Вишневского, который определяет канонические 
источники и формы как «юридическое выражение си-
стематизированной теологии» [4, с. 54–55].

Исходя из такой принципиальной особенности кано-
нических источников, перейдем к рассмотрению их ос-
новных разновидностей.

М.Ю. Варьяс в своих работах выделял четыре ос-
новных категории источников канонического права: 
материальные канонические источники (проявле-
ние Божественной воли через призму существующе-
го материального мира, существование Вселенской 
Церкви), гносеологические канонические источники 
(Боговдохновенные книги), рецептивно-преемственные 
канонические источники (Типикон и иные богослужеб-
ные книги, определяющие и подчеркивающие значение 
канонической традиции) и формально-юридические ка-
нонические источники (различные по своей силе акты 
органов церковной власти) [6; 7, с. 86–97].

В сравнении с данной, достаточно сложной, форма-
лизованной классификацией протоиерей В.А. Цыпин 
в своем Курсе церковного права указывает на принципи-
альное различие лишь двух категорий источников кано-
нического права:

1) материальные источники (лица и институты, соз-
дающие каноны);
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2) формальные источники (документы, содержащие 
в себе каноны) [8].

Из данной классификации логично следует, что из-
учение основных форм канонического права (канонов 
как сборников нормативных предписаний) фактически 
приближает нас к пониманию характера сил, создающих 
и поддерживающих эти каноны (источников канониче-
ского права).

В соответствие с этими рассуждениями совершен-
но очевидно, что первоисточником (истоком) всего 
канонического права выступает Божественная воля 
Основателя Церкви.

Именно в этом смысле источнику канонического 
права как научной категории следует придавать характер 
волевой (абсолютно или объективно волевой) характер. 
В данном аспекте необходимо согласиться с позиция-
ми Т.В. Кашаниной и В.А. Рудковского, определяющих 
волю в качестве источника права как некую медиану 
между истоком права (origo iuris) и его конкретными 
формами выражения («волевая трактовка источников 
права») [9, с. 126–127; 10, с. 74].

Исходя из этого, все иные виды канонических источ-
ников носят производный от Божественной воли харак-
тер; их также можно разделить на иерархические группы 
в соответствии с уровнем канонического нормативного 
регулирования, который, в свою очередь, определяется 
критерием природы (воли), порождающей их действие:

1) Священное писание (Библия как каноническое со-
брание книг Ветхого и Нового Завета, среди которых осо-
бое значение имеет Четвероевангелие, в качестве средства 
Божественного Откровения и источника установления 
универсальных догматов (богооткровенной истины); в то 
же время в православии Священное писание считается 
частью Священного предания;

2) Священное предание через зафиксированную про-
поведь (Правила святых апостолов; Деяния, труды и про-
поведи Отцов Церкви (Святых Отцов); Символ (Правило) 
веры и жития святых).

Священное писание и Священное предание необ-
ходимо считать источниками канонического права, по-
скольку они являются непосредственными выразителя-
ми воли Творца. Все иные средства определения норм 
канонического права являются, по сути, его формами, 
необходимыми для последовательного выражения и за-
крепления соответствующих нормативных предписа-
ний:

3) формальные источники (формы) 1 уровня (акты 
(постановления) Апостольского собора 49 г. и семи 
(с точки зрения православия) либо двадцати одного 
(с позиции римско-католической церкви) Вселенского 
собора, в том числе – догматические конституции, содер-
жащие в себе общие и частные догматы (oros, terminus);

4) формальные источники (формы) 2 уровня (акты 
главы церковной организации (акты Святого Престола: 
апостольские конституции, энциклики (окружные по-
слания) и декреталии (эпистолы); акты Вселенского па-
триархата Константинополя: канонические послания и 
ответы);

5) формальные источники (формы) 3 уровня или пар-
тикулярные формы первой группы (акты (постановле-
ния) поместных (не-Вселенских или частных) соборов 
(церкви sui iuris), в том числе акты Архиерейских собо-
ров (Соборов архипастырей) и Священного синода);

6) формальные источники (формы) 4 уровня или 
партикулярные формы второй группы (акты глав автоке-
фальных церквей (церквей sui iuris): e.g. акты Святейшего 
Патриарха (епископа-предстоятеля) Московского и Всея 
Руси;

7) статуарные формы (внутренние уставы церковных 
инстанций и другие церковные локальные нормативные 
акты: монастырские уставы, общежительные и литурги-
ческие правила, статуты церковных братств и обществ) 
[1, с. 30];

8) авторизованные богослужебные тексты священно-
богослужебного типа (Псалтирь) и церковно-богослу-
жебного типа (Типикон, Служебник, Часослов, Требник, 
Канонник);

9) обычаи Церкви;
10) мнения авторитетных ученых-канонистов.
Нетрудно заметить, что по своим типологическим 

свойствам основные формы канонического права весь-
ма напоминают важнейшие разновидности светских ле-
гальных источников правовой регламентации, с учетом 
отличия этих формальных источников от первичных 
(социальных) источников права (социально-экономиче-
ских, культурных, нравственных, идеологических et al.).

Исходя из этого, вопрос о систематизации и систем-
ном изучении источников и форм канонического права 
также пересекается с соответствующей проблематикой 
светского права.

Издревле канонические источники подлежали из-
вестной систематизации, в развитии которой можно ус-
ловно выделить три основных этапа:

1) формирование и обособление ius antiquum до XI в. 
путем составления сборников церковных канонов как 
оснований для последующей консолидации Грациана 
в XII в. («Согласование канонических расхождений») и 
возникновения ius novum;

2) появление католического Свода канонического пра-
ва (Corpus iuris canonici) в редакции декрета Грациана 
(XII в.), Жана Шаппюи (XVI в.; декрет Грациана дополнен 
декреталиями римских пап Григория IX, Бонифация VIII, 
Климента V и Extravagantes), в редакции «римских кор-
ректоров» XVI в. с Институциями Джованни Ланселотти;

3) провозглашение и введение в действие Кодексов 
канонического права (Codex iuris canonici) 1917 г. и 
1983 г.; издание Кодекса канонов восточных католиче-
ских церквей 1990–1998 гг.

Восточная христианская традиция систематизиро-
вала источники канонического права в рамках похожих 
этапов:

1) издание православного Свода канонического права 
в редакциях Кормчей книги (Номоканон, Пидалион) с XI 
по XIX вв.; принятие Богослужебного устава Поместной 
Российской Православной Церкви (Типикон) в XVII в.; 

2) принятие Духовного Регламента 1720 г., издание 
Книги правил (Книги правил святых апостолов, святых 
соборов Вселенских и поместных и святых отцов), со-
держащей единые поместные каноны и древние каноны 
семи Вселенских соборов) 1816–1839 гг.;

3) издание Кодекса Русской Православной Церкви 
Поместным Собором 1917–1918 гг. («Определения»), 
Положения об управлении Русской Православной 
Церковью 1945 г. с последующей редакцией 1961 г., 
принятие Устава об управлении Русской Православной 
Церковью 1988 г.

Новейший этап систематизации восточно-христи-
анского канонического права начинается с принятия 
Архиерейским Собором Устава и Основ социальной 
концепции Русской Православной Церкви в 2000 г.

Таким образом, объективная склонность канониче-
ского права к систематизации по сути повторяет эле-
менты и принципы систематизации светских правовых 
систем (особенно – в сфере частного права).

В то же время, в отличие от все более формализую-
щихся кодифицированных источников светского права 
акты канонической консолидации предоставляют значи-
тельно большую свободу в их реализации и толковании, 
хотя при этом в социальной обстановке XX и XXI вв. 
они постепенно утрачивают свое непосредственное ре-
гулятивное значение в условиях светского типа государ-
ственной организации общества и максимальной секуля-
ризации социальных отношений.

Изучение системы источников и форм канонического 
права приводит к выводу о различных уровнях действия 
соответствующих правил религиозной жизни.

М.Ю. Спирин
СИСТЕМНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ И ФОРМ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА
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На высшем уровне действуют источники ius divinum 
(Божественного, боговдохновенного права); на основе 
данных основополагающих догматов и канонов при-
меняются источники ius humanum, содержащие в своем 
составе правила человеческого общежительствования в 
лоне Церкви. И только на основании первых двух кате-
горий источников могут иметь свою силу акты (формы) 
ius ecclesiasticum, которые официально устанавливают 
правила организации и деятельности Церкви как соци-
ального и публичного института.

В целом же, такое право есть ius sacrum не в древ-
неримском, публично-правовом понимании, а в смысле 
более высокого (духовного) уровня значения норм (ка-
нонов), в нем выраженных.

Образуя систему (corpus), источники и формы канони-
ческого права всех трех категорий обладают устойчивы-
ми основаниями формирования и поддержания своей си-
стемности, которые можно разделить на четыре группы:

1) объективное основание внешней системности ис-
точников – выраженная в них сакральная сила, а также 
длительная традиция их применения (ab initio mundi);

2) субъективное основание внешней системности ис-
точников – отраженный в их текстах коллективный раз-
ум Отцов Церкви и ее предстоятелей;

3) объективное основание внутренней системности 
источников – логическое и духовное противопоставле-
ние их корпуса организации светского (позитивного) 
права, в т. ч. по структурным особенностям текстуаль-
ного выражения правовых норм (Corpus iuris civilis vs. 
Corpus iuris canonici) [4, с. 55–58];

4) субъективное основание внутренней системности 
источников – особенности реализации положений кано-
нов священнослужителями и другими членами Церкви.

Соотношение современных взаимодействующих си-
стем светского и канонического правового регулирова-
ния приводит к необходимости определения перспектив 
развития всего канонического права через продолжаю-
щуюся систематизацию его источников и форм. В этом 
аспекте стоит указать на три принципиальных вектора 
развития канонического права:

1) дальнейшее превращение системы нормативных 
канонических предписаний в церковное право, закре-
пленное в отдельных институтах административного, 
финансового и гражданского позитивного права;

2) переход канонического права на качественно иную 
ступень регуляции социального поведения (от регулиро-
вания актов социального поведения к упорядочению ре-
лигиозного сознания, отраженного впоследствии в актах 
поведения);

3) развитие канонического права и системы его ис-
точников и форм на стыке различных по своей природе 
социальных систем регулирования (идеолого-религиоз-
ная нормативная система и формализованное позитив-
ное право государства).

Также следует сделать принципиальный вывод об 
особом типологическом и, одновременно, аддитивном 
(i.e. дополняющем и обогащающем внутригосударствен-
ное правовое регулирование) характере канонических 
источников sui iuris, которые объективно определяют 
действие многих источников и форм территориально-го-
сударственного права, выступая для них важными пра-
вообразующими факторами.
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