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О СВЯЩЕННЫХ И ОСВЯЩЁННЫХ ВЕЩАХ 

 В КАНОНИЧЕСКОМ ПРАВЕ 
 

Гай (Gai. Inst. 2.2-9) разделяет1 вещи на две части: вещи 
божественного и человеческого права. В свою очередь, вещи 
божественного права (res divini iuris) имеют три подвида: res 
sacrae (священные вещи), res religiosae (предметы поклоне-
ния), res sanctae (в определённом смысле вещи божественного 
права). 

Позднейшая юридическая мысль при определении вещей 
божественного права ссылается на Институции. Так, в первом 
фрагменте восьмого титула первой книги Дигест Юстиниана 
(Dig. 1.8.1)2 находим уже известное разделение вещей на две 
части – божественного и человеческого права. Согласно Ди-
гестам, вещи божественного права не входят в состав чьего-

 
1 Институции Гая = Gai Institutionum commentarii quattuor: текст, пер. с лат., 
коммент. / под общ. ред. проф. Д. В. Дождева. М., 2020. С. 72–73. 
2 Дигесты Юстиниана / перевод с лат. Л. Л. Кофанова, И. С. Перетерского 
(тит. 1—9). Т. 1. Кн. I—IV. М., 2008. Цит. по: URL: http://ancientrome.ru/ 
ius/i.htm?a=3300108001 (дата обращения: 19.12.2023). В данном издании 
Дигест на русском языке встречаем такой перевод подвидов вещей боже-
ственного права: священные для res sacrae, религиозные для res religiosae 
и святые для res sanctae. Мы следуем терминологии, обозначенной в пер-
вом параграфе. 
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либо имущества (Dig. 1.8.8)1. Здесь же обнаруживаем некото-
рые уточнения относительно отдельных подвидов. Если зда-
ние сделалось священным, то, даже в случае его разрушения, 
место, на котором оно располагалось, остаётся священным 
(Dig. 1.8.6)2. Дигесты подтверждают ещё языческий способ 
создания предметов поклонения, добавляя, что «на общем 
кладбище можно погребать даже без согласия прочих. На чу-
жой земле разрешается погребать с согласия хозяина: и хотя 
бы согласие выражено после погребения мертвеца, место де-
лается»3 священным. Пустую гробницу, кенотаф, также отно-
сят к предметам поклонения. 

Новеллы Юстиниана (Nov. Just. 5, 7, 58, 67, 68, 123; 131) 
содержат положения о вещах божественного права. «Юсти-
ниан определял монастырь как коллегию для религиозных це-
лей, поставив его под защиту института res sacrae»4.  

Н. С. Суворов отмечает, что классификация Гая, «хотя и 
была внесена в номоканон, неприменима к имуществу христи-
анской церкви»5. Во-первых, в церковном праве отсутствует 
точный аналог римской консекреции, обряда перенесения 
вещи из человеческого права в божественное, осуществляе-
мого понтификом и магистратом; во-вторых, в церковном 
праве отсутствуют вещи, сопоставимые с res religiosae в 

 
1 Дигесты Юстиниана / перевод с лат. Л. Л. Кофанова, И. С. Перетерского 
(тит. 1—9). Т. 1. Кн. I—IV. М., 2008. Цит. по: URL: http://ancientrome.ru/ 
ius/i.htm?a=3300108001 (дата обращения: 19.12.2023). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Морозов, М. А. Церковная собственность и ктиторство в Византии при 
императоре Юстиниане // Труды исторического факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета. 2010. № 2. С. 77-87. Цит. по: 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/tserkovnaja-sobstvennost-i-
ktitorstvo-v-vizantii-pri-imperatore-yustiniane/ (дата обращения: 19.12.2023). 
5 Суворов, Н. С. Курс церковного права. Т. I–II / Н. Суворов. Ярославль: 
тип. Г. Фальк, 1889–1890. Цит. по: URL: https://azbyka.ru/otechnik/ 
Nikolaj_Suvorov/uchebnik-tserkovnogo-prava/4 (дата обращения: 
19.12.2023). 
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римском праве; в-третьих, хотя res religiosae в виде погребе-
ний и гробниц, существуют и в христианском праве, они ста-
новятся таковыми не по причине осуществления захоронения 
тела умершего в землю, а потому, что кладбище изначально 
является вещью священной, так как освящается вместе с хра-
мом. Некоторые движимые вещи (кресты, сосуды, иконы), 
находящиеся в храме, считались священными исходя из 
назначения или по существу. Для перевода их в число вещей 
священных особый обряд не требовался. Исследователь отме-
чает традиции Западной Церкви, которая не в полной мере пе-
реняла римскую классификацию: «res sacrae, res benedictae и 
res ecclesiasticae в узком смысле. Для первых двух категорий 
требуется обряд различный обряд: или консекрация (помаза-
ние миром или елеем епископом или священником, уполно-
моченным от Папы) или бенедикция (совершается священни-
ком, уполномоченным от епископа, и через помазание миром 
или елеем, и словами молитвы и благословения). Причём в ос-
новании лежит мысль, что консекрируемые вещи имеют более 
священный характер»1. Res esslesiasticae в узком смысле – 
«имущественные объекты, движимые и недвижимые вещи, 
над которыми не совершается никакой обряд, таким предме-
там не присваивается характера святости»2.  

В церковном праве к священным вещам принято отно-
сить: церкви, храмы, здания, «назначенные для обществен-
ного богослужения и освящённые по-особому чиноположе-
нию»3, сосуды и орудия, служащие для таинства евхаристии 

 
1 Суворов, Н. С. Курс церковного права. Т. I–II / Н. Суворов. Ярославль: 
тип. Г. Фальк, 1889–1890. Цит. по: URL: https://azbyka.ru/otechnik/ 
Nikolaj_Suvorov/uchebnik-tserkovnogo-prava/4 (дата обращения: 
19.12.2023). 
2 Там же. 
3 Курс церковного права заслуженного профессора Императорского Мос-
ковского университета А.С. Павлова. Сергиев Посад, 1902. Цит. по: URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/AleksejPavlov/kurs-tserkovnogo-prava/3_112 (дата 
обращения: 19.12.2023). 
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(чаша (потир), дискос или блюдо для святого хлеба, лжица для 
причащения, копие и «дарохранительница), а также иные 
напрестольные вещи (антиминс, Евангелие, кресты, образа, 
украшения и оклады на этих предметах, мощи, покрывала свя-
щенных сосудов, одежды на престоле и жертвенник). 

К освящённым вещам относятся: недвижимые – молит-
венные дома, часовни и кладбища; движимые»1 – «купели и 
другие сосуды для водосвящения, ковши, кропила, ризы или 
облачения священнослужащих, покровы на аналоях, кадиль-
ницы, паникадила, лампады, подсвечники и поставленные 
уже в них свечи, богослужебные книги и колокола»2. Перечни 
священных и освящённых предметов дореволюционные кано-
нисты позаимствовали из светского права XIX в. В свою оче-
редь, современный исследователь канонического права про-
тоиерей Владислав Цыпин почти дословно цитирует3  
Н.С. Суворова и А.С. Павлова.  

Помимо священных и освящённых предметов, А.С. Пав-
лов делит4 обыкновенное церковное имущество на следую-
щие виды: 1) средства содержания церквей и учреждений, 
имеющих религиозную цель; 2) средства содержания духо-
венства и 3) средства для удовлетворения общецерковных по-
требностей или достижения общецерковных целей. 

Таким образом, в церковную эпоху институт вещей боже-
ственного права претерпевает изменения. Трансформируется 
управление подобными вещами. Особую роль начинает 

 
1 Курс церковного права заслуженного профессора Императорского Мос-
ковского университета А.С. Павлова. Сергиев Посад, 1902. Цит. по: URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/AleksejPavlov/kurs-tserkovnogo-prava/3_112 (дата 
обращения: 19.12.2023). 
2 Там же. 
3 Курс церковного права: учеб. пособие / Протоиерей Владислав Цыпин. 
Б. м.: Круглый стол по религиоз. образованию в Рус. Православ. Церкви; 
Клин: Христиан. жизнь, 2002. Цит. по: URL: https://azbyka.ru/otechnik/ 
Vladislav_Tsypin/tserkovnoe-pravo/7 (дата обращения: 19.12.2023). 
4 Павлов. Указ соч. 
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играть епископат, который, по законодательству Юстиниана, 
не нуждается для этого в разрешении государственной власти. 
В части разделения вещей божественного права традиции Во-
сточной и Западной Церквей несколько разнятся. Классифи-
кация, принятая в римском праве, видоизменяется (вводится 
категория освящённых вещей), но продолжает существовать.  
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