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Статья посвящена исследованию взаимодействия полицейского (админист-

ративного) и церковного права — отраслей права, которые параллельно развивались 
в Российской империи в конце XVIII — начале XX века и долгое время не изучались 
после 1917 года. Показано, что основной задачей полицейского права Российской 
империи являлась защита общественной безопасности и благосостояния, которые 
развивались под воздействием трех основных субъектов — государства, общества и 
церкви. Раскрыто взаимодействие полицейского и церковного права в таких сферах, 
как отправление богослужения, общественное призрение, благотворительность и 
образование.  
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AND THE CHURCH LAW IN THE RUSSIAN EMPIRE 
 

The interaction between police (administrative) law and church law — the branches 
of law developing simultaneously in the Russian Empire at the end of the XVIII century — 
at the beginning of the XX century — is regarded. These branches have not been studied 
since 1917. It is shown, that the main goal of the police law of the Russian Empire was the 
protection of public safety and common wealth, the State, the Society and the Church influ-
encing their development. The interaction between police law and church law in such fields 
as divine service, public assistance, the charity and education is described. 
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В XVIII веке в Европе возродилось 

деление права на публичное и частное, 
известное еще в древнем мире. В России 
в этот период в законодательстве царил 
страшный хаос. Было создано десять ко-

миссий, целью которых была системати-
зация российского права, но их деятель-
ность по разным причинам закончилась 
неудачей. В Своде законов Российской 
империи законодательный материал был 
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изложен в соответствии со следующим 
принципом: «Два союза, два порядка от-
ношений необходимы в государстве: со-
юз государственный и союз граждан-
ский. Союз государственный есть внут-
ренний и внешний. Союз гражданский 
есть или семейственный или союз по 
имуществам. Из союзов возникают права 
и обязанности. Те и другие определяются 
и охраняются законами. Отсюда — два 
порядка законов: законы государствен-
ные и законы гражданские» [28, с. 432].  

Однако в первом издании Свода зако-
нов Российской империи 1832 года деле-
ние на публичное и частное право не бы-
ло четко выдержано. После норм публич-
ного права (основные законы и учрежде-
ния государственные, учреждения гу-
бернские, уставы о службе гражданской, 
свод уставов казенного управления, свод 
законов о состоянии людей) в томе Х со-
держались нормы частного (гражданско-
го) права, а затем свод уставов благочи-
ния и свод законов уголовных вновь со-
держали публично-правовые нормы.  

В последующих изданиях также чет-
кого деления права на публичное и част-
ное не было. Зато более четко стало про-
являться деление права на отрасли. 
Оформлялось государственное, админи-
стративное, гражданское, уголовное, фи-
нансовое, уголовно-процессуальное и 
гражданско-процессуальное, церковное 
право [22, с. 5–7].  

Из развивающихся в России в XIX — 
начале XX века отраслей права выделим 
две, нормы которых только еще оформ-
лялись, — это полицейское (администра-
тивное) и церковное право. У данных от-
раслей права и наук, их изучающих, 
сходная судьба. Они не успели до конца 
сформироваться до 1917 года, а затем 
церковное право перестало существовать 
и изучаться в связи с отделением церкви 
от государства [4, с. 6], а относительно 
полицейского права в общественном 
сознании возбуждалась настоящая фобия 

[5, с. 5]. Вновь обращение к церковному 
праву произошло с конца 80-х годов, и 
особенно в 90-е годы, а к полицейскому 
праву — с 70-х годов.  

Полицейское (административное) 
право активно развивалось во второй по-
ловине XVIII — начале XX века. Счита-
ется, что родиной полицейского права 
является Германия. Первой специальной 
работой о полиции в западноевропейской 
литературе считается труд Делямаре 
«Трактат о полиции с историей ее учре-
ждения, ее функций и прерогативы 
должностных лиц ее и т. д.» [15, с. 44]. 
Одним из родоначальников полицейско-
го права был Иоганн Генрих Готлиб Юс-
ти (1720–1771) [31], который относил к 
науке полицейского права меры, направ-
ленные на развитие и охрану способно-
стей и наклонностей людей, а именно: 
заботы о религиозно-нравственном со-
стоянии подданных, о гражданском со-
стоянии подданных, попечение об охра-
не внутренней безопасности. В 1765 году 
в Вене Иосиф Зонненфельс (1732–1817) 
издал «Положения из полицейской, тор-
говой и финансовой науки», в которых 
предмет полицейской науки ограничи-
вался установлением и охраной внутрен-
ней безопасности, среди которых были и 
меры, касающиеся духовного благосос-
тояния (попечение об образовании, об 
исправлении нравов) [29, с. 25–27]. За-
метный вклад в становление полицей-
ского права внес Генрих Берг, издавший 
в 1799 году шеститомное «Руководство  
к немецкому праву» и разделивший его: 
1) на полицию благосостояния, или пра-
во публичной безопасности: народона-
селение, здоровье, домашний порядок, 
религия, обучение, нравы, несчастные 
случаи, сельское хозяйство, городское 
хозяйство), 2) на право частной безопас-
ности (право общей полиции частной 
безопасности, право безопасности лич-
ности, собственности, свободы и чести) 
[29, с. 31–34].  
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Развитие полицейского права было 
вызвано тем, что «в XVII — первой по-
ловине XVIII столетий общественно-
политическая ситуация в странах Запад-
ной Европы была такова, что настрадав-
шееся от мятежей, грабежа и насилия на-
селение видело в гражданском мире и 
согласии столь большое благо, что гото-
во было простить нарождающемуся аб-
солютизму авторитарно-деспотические 
устремления, фактический отказ власти 
от признания «естественных», «прирож-
денных» прав и свобод личности в «об-
мен» на элементарную защиту своей 
жизни и благосостояния» [12, с. 17–18]. 
«Полицейские государства», доминиро-
вавшие в XVIII веке и обладавшие об-
ширными полицейскими полномочиями, 
постепенно стали передавать часть их 
обществу [2, т. 1, Предисловие к первому 
изданию]. В связи с этим традиционным 
стало деление полицейского права на по-
лицию безопасности и полицию благо-
состояния.  

Постепенно полицейское право завое-
вало себе место и в системе юридического 
образования. Например, в 1819 году ка-
федры административного права были уч-
реждены во всех университетах Франции.  

В России преподавание полицейского 
права были введено в университетах со-
гласно Университетскому уставу 1863 
года. Согласно параграфу 15 в Москов-
ском, Санкт-Петербургском, Харьков-
ском, Казанском университетах, а также 
в Университете Святого Владимира в 
Киеве создавались кафедры полицейско-
го права, а само полицейское право де-
лилось на учение о безопасности (законы 
благочиния) и учение о благосостоянии 
(законы благоустройства) [23, с. 6–7]. В 
Уставе Демидовского юридического ли-
цея 1873 года оно называлось уже адми-
нистративным правом [18, т. 1, с. 16].  

Соотношение понятий полицейское и 
административное право до революции 
так и не было четко определено. Иван 

Ефимович Андреевский (1831–1891), 
профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета, Николай Христианович Бунге 
(1823–1895), профессор Университета 
Св. Владимира в Киеве и многие другие 
использовали термин «полицейское пра-
во», который стал преобладающим бла-
годаря авторитету Роберта фон Моля. 
Петр Николаевич Шеймин (1860–?), ра-
ботавший в Новороссийском универси-
тете в Одессе, долгое время писал о по-
лицейском праве, но в 1891–1897 годах 
использовал в своем учебнике другой 
термин, введенный Лоренцом Штейном 
и ставший господствующим в немецкой 
юридической литературе, — «Учебник 
права внутреннего управления» [27]. 
Профессор Московского университета 
Иван Трофимович Тарасов (1849–1929) 
говорил как о полицейском, так и об ад-
министративном праве. В результате, как 
писал на рубеже XIX–XX веков Оттон 
Оттонович Эйхельман (1854–?), профес-
сор Университета Св. Владимира, не-
смотря на критическое отношение к тер-
мину «полицейское право», «оно по тра-
диции, а отчасти по случайным обстоя-
тельствам сохраняется в России… Оно 
есть официальное название в наших 
учебных планах» [30, с. 5].  

Предмет науки полицейского права 
определялся, в основном, одинаково. 
Так, Иван Иванович Янжул (1845–1914) 
считал, что это — «наука, имеющая сво-
ей задачей изучение всей совокупности 
мер, предпринимаемых государством  
для удовлетворения материальных и  
духовных интересов народа» [32, с. 3].  
И. Т. Тарасов писал, что «наука полицей-
ского права есть наука о правовых нор-
мах, определяющих полицейскую дея-
тельность государства; она исследует 
правоотношения, возникающие из этой 
деятельности, отношения, долженст-
вующие существовать между государст-
вом и индивидом, обществом и народом 
с его промышленностью, просвещением, 
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обычаями, верой, нравственностью и по-
требностями и т. п.» [18, с. 16].  

Параллельно с полицейским (админи-
стративным) правом в России развива-
лось церковное право. Мысль о необхо-
димости его развития и преподавания 
впервые была высказана еще в царство-
вание Федора Алексеевича (1676–1682) в 
проекте Устава Славяно-греко-латинской 
московской академии [14, с. 12], но дан-
ный устав так и не был принят.  

Однако развитие церковного права, 
как и полицейского, началось только в 
конце XVIII века. В 1798 году появился 
указ Святейшего Синода, согласно кото-
рому во всех духовных академиях вво-
дилось чтение и объяснение кормчих 
книг и Книги о должностях приходского 
священника [16, Собрание 1, т. 15,  
№ 18726]. В духовных академиях для бо-
гословских классов были введены такие 
новые науки, как герменевтика, церков-
ная история, пасхалия, пастырское бого-
словие и каноническое право [14, с. 296].  

При Александре I церковное право 
вошло в курс богословских наук и стало 
преподаваться в духовных академиях в 
систематическом виде. С 1835 года пре-
подавание церковного права было введе-
но в университетах. Согласно статье 14 
«Общего устава Императорских россий-
ских университетов», Высочайше утвер-
жденного 26 июля 1835 года, «для дог-
матического и нравоучительного бого-
словия, церковной истории и церковного 
законоведения определяется особая, не 
принадлежащая ни к какому факультету 
кафедра для всех вообще студентов гре-
ко-российского исповедания» [16, Соб-
рание 2, т. 10, отделение 1, № 8337]. 
Преподавание церковного права (законо-
ведения) поручалось профессорам бого-
словия. Определением Святейшего Си-
нода от 10 мая 1840 года церковные за-
коны были введены также в духовных 
академиях и семинариях как самостоя-
тельный предмет.  

Развитие церковного права в России 
было детерминировано несколькими 
причинами.  

Во-первых, определенная при Алек-
сандре I проблема необходимости систе-
матизации российского права и попытки 
ее решения в царствование Николая I 
предопределили приведение в систему и 
церковного законодательства, регули-
рующего важнейшие вопросы жизни 
подданных Российской империи, таких 
как правовой статус, семья, имуществен-
ные отношения и т. д. Свод законов Рос-
сийской империи не систематизировал 
церковное право, однако многие затро-
нутые в нем вопросы показали как одно 
из направлений дальнейшей работы — 
систематизацию церковного права.  

Во-вторых, здесь присутствовал поли-
тический момент. Многие западные ка-
толические и протестантские ученые в 
своих работах подчеркивали, что в Рос-
сии церковное право «есть нечто недо-
развившееся, не определившееся; что 
оно отчасти есть слабое подражание ви-
зантизму» [7, с. 2]. Такая позиция проти-
воречила теории официальной народно-
сти, провозгласившей три основы рус-
ской жизни «Самодержавие. Правосла-
вие. Народность», поэтому русские уче-
ные должны были опровергнуть эти тео-
рии.  

В-третьих, развитие науки церковного 
права во многом было обусловлено рас-
пространением в России идей историче-
ской школы права. Как отмечает Н. В. Ак-
чурина, направление русской юридиче-
ской науки, возникшее под влиянием 
данной школы, занималось, главным об-
разом, «теоретическим осмыслением 
процесса происхождения и развития рус-
ского права» [1, с. 19], что делало неиз-
бежным обращение к церковному праву. 
Распространению исторической школы 
права в России способствовала также 
кадровая политика правительства в рос-
сийских университетах. Открытые в на-
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чале XIX века факультеты правоведения 
большинства российских университетов 
сначала обслуживались, как правило, 
иностранными преподавателями. Но они 
не могли удовлетворить запросы, свя-
занные с идеологией «официальной на-
родности», поэтому с конца 20-х годов 
началась новая подготовка профессор-
ско-преподавательского состава, преду-
сматривающая заграничную стажировку. 
Центром для нее были выбраны универ-
ситеты Германии, где господствовали 
идеи исторической школы.  

Университетский устав 1863 года ввел 
преподавание церковного права на всех 
юридических факультетах империи и 
сделал этот курс обязательным для всех 
студентов-юристов.  

Дореволюционные юристы определя-
ли церковное право как «особую право-
вую систему». После 1917 года и вплоть 
до конца 80-х годов ХХ века церковное 
право практически не изучалось. Совре-
менная юридическая наука позволяет 
определить церковное право Российской 
империи как отрасль права, представ-
ляющую собой совокупность правовых 
норм, определяющих организацию и дея-
тельность церквей. Церковное право до-
революционной России имело свой объ-
ект регулирования — все сферы жизни, 
прямо или косвенно связанные с интере-
сами Церкви. Предметом церковного 
права были общественные отношения, 
возникающие в процессе осуществления 
прав церковной организации и верую-
щих. К методам церковного права можно 
отнести как императивный, так и диспо-
зитивный — при преобладании первого.  

Некоторая неясность наблюдалась в 
соотношении понятий «церковное пра-
во» и «каноническое право». По нашему 
мнению, эти термины в конце XVIII — 
начале XX века существенно различа-
лись. Нормы канонического права при-
нимались только церковными органами и 
становились нормами церковного права, 

только если получали санкцию государ-
ства. Например, в Уставе духовных кон-
систорий. Церковное право — это пози-
тивное право, источником которого яв-
лялось государство.  

Если представители науки церковного 
права практически не отмечали его связи 
с полицейским (административным), то 
специалисты в области полицейского 
права признавали их взаимосвязь. На-
пример, Роберт фон Моль [11] считал, 
что «полицейская деятельность в отно-
шении духовной личности граждан име-
ет своим предметом развитие ума, охра-
нение чувства нравственности, заботы о 
религиозном образовании и о развитии 
эстетического вкуса» [29, с. 38].  

Российские исследователи раздели-
лись на две группы по вопросу о соот-
ношении полицейского и церковного 
права.  

Представители первой, как и их зару-
бежные коллеги, подчеркивали взаимо-
связь церковного и полицейского права. 
Как писал И. Т. Тарасов, «церковное 
право, исследуя правоотношения, созда-
ваемые организацией церкви и управле-
ния ею, касается многих предметов, ана-
лизируемых также и в науке администра-
тивного права, которое, в свою очередь, 
исследует некоторые вопросы, имеющие 
значение для церковного права, как, на-
пример, вопросы о духовном просвеще-
нии, духовном благочинии, веротерпи-
мости, миссиях, церковных братствах и 
т. п.» [17, с. 9]. Причем, по убеждению 
И. Т. Тарасова, говорить о соотношении 
церковного и полицейского права необ-
ходимо не только с точки зрения юриди-
ческих наук или отраслей права. Он счи-
тал веру «началом и основой граждан-
ского единения», так как «все эпохи…, в 
которых безверие в какой бы то ни было 
форме торжествует свою победу, исче-
зают из глаз потомства, если даже они и 
сияли обманчивым светом» [19, с. 26–
28]. Кроме того, И. Т. Тарасов особо от-
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мечал, что «наука административного 
права соприкасается ближе всего с так 
называемым церковно-государственным 
правом, определяющим отношения церк-
ви к государству, другим религиозным 
объединениям и отдельным лицам, к ней 
принадлежащим» [17, с. 12]. В данном 
случае с известным дореволюционным 
специалистом трудно согласиться, так 
как речь идет о соотношении государст-
венного и церковного права.  

Интересная позиция была у Михаила 
Михайловича Шпилевского (1837–1883), 
работавшего в Новороссийском универ-
ситете в Одессе. Он относил полицей-
ское право к общественному праву и 
считал, что «в ближайшем отношении 
общественное право находится к праву 
церковному и духовному» [29, с. 147], 
только первое регулирует социальную 
жизнь светского общества, а второе — 
церковного, религиозного. Ученый вы-
сказывал мысль, с которой вряд ли мож-
но согласиться, — что «…церковное 
право, как одна из самых разработанных 
отраслей правоведения, может иметь 
чрезвычайно благотворное влияние на 
науку общественного права в формаль-
ном, методологическом отношении» [29, 
с. 148].  

Взаимодействие полицейского и цер-
ковного права подчеркивал и профессор 
И. Е. Андреевский. Он считал, что суще-
ствуют следующие варианты взаимоот-
ношений государства и церкви: 1) совпа-
дение церкви с государством, как это 
было в древнегреческих государствах,  
2) совпадение представителя церковной 
власти с представителем государствен-
ной власти (восточные теократии), 3) ре-
лигиозные союзы являются совершенно 
независимыми от государства (США),  
4) государство вмешивается в дела церк-
ви, 5) одна из церквей получает опреде-
ленное господство над другими. В итоге 
он сделал вывод, что «каждая из этих 
форм, выражающих отношение между 

государством и церковью, находится в 
органической связи с той совокупностью 
полицейских мер, которые государство 
принимает по отношению к созданию 
условий, обеспечивающих религиозное 
образование народа» [2, т. 2, с. 63–64].  

Владимир Федорович Дерюжинский 
(1861–1920), также профессор Санкт-
Петербургского университета, считал, 
что взаимосвязь полицейского и церков-
ного права наблюдается в сферах народ-
ного образования и общественного при-
зрения и благотворительности [6, с. 373–
374, 423–424].  

Представители второй группы не вы-
являли взаимосвязь церковного и поли-
цейского права. Например, ординарный 
профессор И. И. Янжул в своем курсе 
полицейского права вообще не упоминал 
о праве церковном [32]. То же наблюда-
ется в учебнике Н. Х. Бунге (Универси-
тет Святого Владимира в Киеве). Он рас-
сматривал государственное благоустрой-
ство лишь как один из отделов экономи-
ческой науки [3]. Ничего не говорилось о 
церковном праве в лекциях А. Трифоно-
ва, которые он читал в Военно-юриди-
ческой академии. Даже говоря об обще-
ственном призрении, автор даже не упо-
минает церковь [21, с. 101].  

Особую, промежуточную позицию за-
нимал профессор Университета Св. Вла-
димира О. О. Эйхельман. Говоря о взаи-
мосвязи полицейского права с другими 
отраслями права, он не упоминал о цер-
ковном праве [30, с. 17–18]. Однако да-
лее достаточно подробно комментировал 
первую часть тома XI Свода законов 
Российской империи — «Уставы духов-
ных дел иностранных исповеданий»: 
«Эти вероисповедания рассматриваются 
с той точки зрения, что государство, не 
касаясь догматов их, признает известную 
внешнюю их организацию (духовное 
благоустройство) с правами власти в ин-
тересах своего населения, исповедующе-
го эти религии» [30, с. 21].  
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Рассмотрим соотношение позитивного 
полицейского (административного) и 
церковного права.  

В России полицейское законодатель-
ство вошло главным образом в XI –XIV 
тома Свода законов Российской импе-
рии. Тома XI и XII содержали законы го-
сударственного благоустройства, а тома 
XIII и XIV — законы государственного 
благочиния. Том XI содержал уставы ду-
ховных дел иностранных исповеданий, 
кредитный, торговый, фабричный, завод-
ской и ремесленный уставы. Том XII — 
уставы путей сообщения, почтовый, те-
леграфный, строительный, пожарный ус-
тавы, а также уставы о городском и сель-
ском хозяйстве, о благоустройстве в ка-
зенных и казачьих селениях и о колониях 
иностранцев в России. В томе XIII со-
держались уставы о народном продо-
вольствии, общественном призрении и 
врачебный устав, а в XIV томе — уставы 
о паспортах, о предупреждении и пресе-
чении преступлений, о цензуре, о содер-
жащихся под стражей и о ссыльных. Од-
нако специалисты отмечали, что «этим 
не исчерпываются действующие поли-
цейские законы» [17, с. 7].  

Положения уставов духовных дел 
иностранных исповеданий устанавлива-
ли точные границы для деятельности по-
лиции и администрации в данной облас-
ти. Обобщая их, И. Т. Тарасов сформу-
лировал следующие принципы полицей-
ского права по отношению к различным 
религиозным союзам: 1) защищая гос-
подствующую церковь, не следует обра-
щать эту защиту в тягостную опеку для 
одних и в тяжелейший гнет для других, 
2) защищая господствующую церковь, 
нельзя в то же время и теми же мерами 
преследовать цели политические, 3) ев-
рейский вопрос есть социальный вопрос, 
4) при оценке мер относительно сектан-
тов не следует упускать, что, во-первых, 
сектантство есть национально-истори-
ческое явление, а во-вторых, что явление 

это никоим образом не может быть уст-
ранено лишь мерами принуждения и ре-
прессиями, 5) в совместной борьбе церк-
ви и светской власти против сектантства 
вмешательство второй уместно только 
тогда, когда одно духовенство оказыва-
ется бессильным побороть зло, 6) после-
довательно проведенное начало веротер-
пимости служит лучшей защитой гос-
подствующей церкви [20, с. 214]. Однако 
на практике это было плохо выполнимо, 
так как данные принципы значительно 
расширяли существующее законодатель-
ство. Например, 13 июля 1868 года 
Санкт-Петербургский обер-полицмей-
стер отдал приказ полиции строго сле-
дить за тем, чтобы в столице не прожи-
вали иудеи, которые по закону не имели 
на это права [13, с. 188–191].  

Взаимодействие полицейского и цер-
ковного права выявляется при анализе 
Устава строительного, содержавшегося в 
XII томе Свода законов Российской им-
перии. Специальный раздел III был по-
священ церковным зданиям и содержал в 
себе как церковные каноны, так и адми-
нистративно-правовые нормы [26, с. 132].  

В XIII томе Свода законов Российской 
империи содержался Устав об общест-
венном призрении. Роль церкви в данном 
вопросе всегда была велика. Как писал 
В. Ф. Дерюжинский, «в древней Руси, 
как и повсеместно, призрение бедных 
всецело покоилось на началах нравст-
венно-религиозных» [6, с. 423–424]. С 
XVIII века общественным призрением 
занимался Святейший Синод. После гу-
бернской реформы Екатерины II — при-
казы общественного призрения. В ре-
зультате реформ Александра II функции 
общественного призрения были рас-
пределены между земскими органами, 
органами городского самоуправления, 
сословными органами, опекунскими со-
ветами Ведомства учреждений императ-
рицы Марии Федоровны, попечитель-
ствами о бедных духовного звания, пра-
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вославными церковными братствами, 
министерством внутренних дел, Алек-
сандровским комитетом о раненых, Им-
ператорским человеколюбивым общест-
вом [18, т. 3, с. 237–239].  

Согласно статьям 598 и 611 Устава об 
общественном призрении устанавлива-
лось два способа помощи бедным духов-
ного звания православного исповедания: 
постоянная и определенная помощь 
(добровольные и благотворительные 
приношения, кружечные сборы, часть 
доходов от свечной продажи, доходы 
кладбищ, деньги со штрафов, взимаемых 
по духовному ведомству, часть доходов 
от праздных и незанятых священниче-
ских и причетнических мест), а также 
случайные пособия [25, с. 133, 136].  

Была установлена четкая схема помо-
щи бедному духовенству. Это право бы-
ло предоставлено попечительствам, ко-
торые должны были работать под на-
блюдением епархиальных архиереев 
(статья 599). Попечительства состояли из 
трех-шести человек, избираемых из бе-
лого духовенства, а в случае необходи-
мости — и из черного духовенства (ста-
тья 601). Каждое попечительство имело 
одного-трех сотрудников в каждом уез-
де, избираемых из городского или сель-
ского духовенства (статья 605). Кроме 
того, каждое попечительство имело сек-
ретаря и двух письмоводителей, которые 
считались состоящими на государствен-
ной службе (статья 607). Заседания 
должны были проходить ежемесячно, но 
допускался и другой график в зависимо-
сти от необходимости (статья 609).  

В XIV томе Свода законов Российской 
империи содержался Устав о предупреж-
дении и пресечении преступлений, полу-
чивший затем название «Устав благочи-
ния и безопасности». Несколько глав 
этого устава находились во взаимосвязи 
с церковным правом.  

Так, первая глава была посвящена 
«мерам против нарушения ограждающих 

веру постановлений». В ней детально 
регламентировались правила поведения в 
церквах во время богослужения и совер-
шения церковных обрядов. Все должны 
были входить в церковь по доброй воле и 
с благоговением. Во время службы миря-
нам запрещалось находиться в алтаре, 
разговаривать, переходить с места на ме-
сто, целовать иконы, подавать императо-
ру или другим лицам, наделенным вла-
стью, прошения. Согласно статье 10 
предписывались двойные меры: «О про-
исшествиях в церквах местное духовенст-
во обязано доносить неукоснительно Свя-
тейшему Синоду и синодальному обер-
прокурору, которые составленные из сих 
донесений ведомости подносят на Высо-
чайшее усмотрение через каждые четыре 
месяца, а о происшествиях важных доно-
сить тотчас; но независимо от сего и со 
стороны гражданской полиции (от кото-
рой не должны быть скрываемы священ-
нослужителями никакие происшествия в 
церквах) также представляются Импера-
торскому Величеству подробные донесе-
ния (через губернаторов в министерство 
внутренних дел) о важнейших происше-
ствиях во всякое время, а о прочих в сро-
ки, в Общем губернском учреждении оп-
ределенные» [24, с. 7]. Причем необходи-
мо отметить, что все эти меры относились 
к защите богослужений и обрядов всех 
признанных в Российской империи кон-
фессий.  

Полиция заботилась и о том, чтобы во 
время богослужений и вообще вблизи 
церквей (молитвенных домов) не было 
крика, драк и прочих нарушений порядка 
(статья 11). В воскресенья и дни религи-
озных праздников запрещались игрища, 
музыка, пляски (статья 12), все поддан-
ные Российской империи должны были 
ходить в церковь (статья 17). Работа в та-
кие дни не запрещалась (статья 18). Во 
время крестных ходов, водосвятия, цер-
ковных торжеств полиция также следила 
за соблюдением «благочиния» (статья 13).  
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Особо полицейские органы должны 
были заботиться о том, чтобы не было 
лжепредсказаний и лжепредзнаменова-
ний. Если приходские священники 
должны были разоблачать «всякие суе-
верия», то полиция — не допускать осу-
ществления суеверных обрядов (статья 
24). О всех попытках сообщалось губер-
натору и в Святейший Синод (статья 26).  

Кроме законов существовало множе-
ство подзаконных актов, регулирующих 
деятельность полицейских органов в от-
ношении различных конфессий и их 
представителей. Так, например, в Санкт-
Петербурге на всех участковых приста-
вов возлагалась обязанность представ-
лять в адресный стол сведения о всех 
церквах столицы, а чиновники адресного 
стола вносили в алфавитные указатели 
монашествующих лиц православного и 
армяно-григорианского исповеданий [9, 
с. 15–17].  

Взаимодействие полицейского (адми-
нистративного) и церковного права про-
исходило и в сфере образования. Так, 
например, И. Е. Андреевский считал, что 
к мерам, содействующим религиозному 
образованию народа, ведут: 1) содейст-
вие беспрепятственному отправлению 
богослужения и распространению рели-
гии, 2) содействие построению храмов с 
обеспечением иерархии, 3) заботы об 
училищах для приготовления служите-
лей алтаря [10, с. 13].  

Регламентация деятельности духов-
ных учебных заведений началась при 
Петре I. В 1808 году была учреждена 
Комиссия духовных училищ, составив-
шая первый Устав духовных учебных 

заведений, которые были разбиты на три 
группы: низшие (уездные и приходские 
духовные училища), средние (духовные 
семинарии) и высшие (духовные акаде-
мии). В 1884 году был принят новый Ус-
тав духовных учебных заведений, сохра-
нивший старую трехзвенную структуру.  

Но взаимосвязь полицейского и цер-
ковного права не заканчивалась только 
на уровне духовных учебных заведений. 
Как отмечал И. Т. Тарасов, «забота об 
этом образовании (религиозном образо-
вании народа. — А. Д.), вполне согла-
сующимся с интересами государства, 
также входит в сферу задач последнего, 
причем задача эта осуществляется, меж-
ду прочим, введением Закона Божьего в 
круг предметов школьного преподава-
ния, поручением этого преподавания ду-
ховенству, допущением не только зем-
ских, но и церковно-приходских школ и 
включением представителей духовенства 
в состав органов управления школьным 
делом» [20, с. 406].  

Таким образом, основной задачей по-
лицейского (административного) права 
Российской империи являлась защита 
общественной безопасности и благосо-
стояния, которые развивались под воз-
действием трех основных субъектов — 
государства, общества и церкви. В связи с 
этим в функции полиции входила охрана 
церковных канонов и правил различных 
конфессий, получивших государственную 
поддержку. Полицейское право помогало 
реализации норм церковного права в та-
ких сферах, как отправление богослуже-
ния, общественное призрение, благотво-
рительность и образование. 
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