
250 

Mazur L. N. Rozwój systemu kancelaryjnego w Rosji (XVIII–XX wiek) jako odbicie 

procesów biurokratyzacji społeczeństwa // Dzieje biurokracji / red. A. Górak, K. Latawiec i 

D. Magier. Т. IV.  Lublin – Siedlce, 2011. S.  63–80. 

Skowron S., Nerkowski C. Systemy obiegu dokumentów jako narzędzia usprawniające 

zarządzanie wiedzą w organizacji // Determinanty nowoczesnego zarządzania / red. W. Har-

asim. Warszawa, 2018. S. 99–114. 

Sprzężenie zwrotne // Encyklopedia online PWN. URL:  https://encyklope-

dia.pwn.pl/haslo/sprzezenie-zwrotne;3978598.html, [дата обращения 17.07.2020]. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego // Dziennik 

Ustaw . 2018.0.2096. 

УДК 001.4  Е. Д. Карманова  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «УСТАВ» 

В настоящее время в науке отсутствует подробная характеристика устава как вида доку-

мента, в частности терминологический анализ понятия «устав». В связи с этим возникает необ-
ходимость исследования данного термина. В статье представлены результаты этимологического 

анализа слова «устав», рассмотрены варианты определений термина «устав» в разных источни-

ках и дана краткая характеристика развития устава как вида документа. 
К лючевые  сло ва : терминологический анализ, устав, исторические исследования, линг-

вистические исследования, источниковедение, этимология слов, юридические термины, истори-

ческий источник 

 

В процессе проведения научных исследований используются различные 

методы, которые помогают подтвердить или опровергнуть гипотезу, обозна-

ченную ранее. Одним из таких способов является терминологический анализ. 

Он представляет собой изучение этимологии слова, рассмотрение смысло-

вых значении определенного термина. В данной статье мы проведем терми-

нологический анализ понятия «устав». 

Согласно этимологическому словарю Г. А. Крылова, слово «устав» имеет 

старославянское происхождение и образовано от глагола «уставити», что 

буквально означает «установление» [Этимологический онлайн-словарь]. 
В истории Древней Руси существовали княжеские и церковные уставы, кото-

рые представляли собой законодательные акты, устанавливавшие наказание 

за преступления и проступки [Аляутдинова, 2008]. Примером служит «Рус-

ская правда» в трех редакциях (Краткая, Пространная и Сокращенная). Цер-

ковные уставы регламентировали повседневную жизнь монастырей и пра-

вила проведения служб. Позднее уставы стали использоваться для регулиро-

вания деятельности корпоративных/сословных организаций – известны тор-

говые, военные, университетские, цеховые уставы.  

Видовое и функциональное разнообразие уставных документов непо-

средственно отразилось на дефиниции понятия «устав». Можно выделить три 

основных подхода к определению понятия – документоведческий; правовед-

ческий; лингвистический. 
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Наиболее широкий подход к толкованию даже не понятия, а слова 

«устав» характерен для лингвистики. Так, например, в толковых словарях 

приводится четыре варианта значений слова: 1 – написанный свод, собрание 

правил, положений, определяющих устройство и деятельность чего-либо, ка-

кой-либо организации; 2 – свод правил, устанавливающий порядок деятель-

ности, исполнения или применения чего-либо; 3 – установившийся порядок 

жизни, поведения (устар.); 4 – положение, принцип, служащие руководством 

в чем-либо; правило. [Новый толково-словообразовательный словарь рус-

ского языка]. К этой же группе определений можно отнести толкование слова 

«устав» как тип почерка древних славянских рукописей, написанных кирил-

лицей с четким начертанием каждой буквы, отсутствием сокращений [Эко-

номический словарь, 1998]. 

 Наиболее распространенным и часто встречаемым является правоведче-

ский подход к определению понятия «устав». В этом случае акцент в опреде-

лении делается на правовой функции документа: 

– «устав» – установленный организацией свод правил, определяющий ее 

правовое положение [Основы права и обеспечения правовой деятельности 

преподавателя]; 

 – одна из форм правовых актов периода абсолютизма; сборники, содер-

жащие нормы, относящиеся к определенной сфере государственной деятель-

ности [Краткий словарь историко-правовых терминов];  

– зарегистрированный и утвержденный в установленном законом по-

рядке документ, свод правил деятельности юридического лица, определяю-

щий его структуру, виды деятельности, отношения с другими лицами и гос-

ударственными органами, его права и обязанности [Гражданское право]; 

– нормативный правовой документ, устанавливающий статус субъектов 

Российской Федерации, административно-правовой статус организаций 

(в том числе некоторых организаций, не являющихся юридическими лицами) 

[Административное право]  

– официальный документ, подтверждающий законность создания компа-

нии, содержащий характер и правила ее деятельности, основы взаимоотно-

шений между членами и т. п. [Терминологический словарь банковских и фи-

нансовых терминов]. 

Общие положения об уставе, его функциях и структуре содержатся в пер-

вой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Устав включает: 

1) наименование юридического лица; 2) место его нахождения; 3) порядок 

управления деятельностью юридического лица; 4) другие сведения, преду-

смотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. Устав 

утверждается его учредителями (участниками).  

https://determiner.ru/slovari/kratkii-slovar-istoriko-pravovyh-terminov-proekt-kyui-mvd-rk.html
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Документоведческий подход получил отражение в терминологических 

ГОСТах, где «устав» характеризуется как один из видов учредительных до-

кументов, регулирующих деятельность юридических лиц [Делопроизводство 

и архивное дело в терминах и определениях]. 

Как мы видим, термин «устав» в большинстве определений рассматрива-

ется как юридический документ, который закрепляет правила поведения в 

обществе. Можно сделать вывод, что устав, согласно данным большинства 

словарей, представляет собой правовой документ, главной функцией кото-

рого является определение правил и санкций за их нарушения. При этом 

устав можно отнести и к делопроизводственным организационным докумен-

там (этот вариант также нашел отражение в части словарей, но реже, чем тол-

кование устава как законодательного акта). Таким образом, понятие устава 

является междисциплинарным и применяется в разных областях науки (ис-

тория, право, лингвистика, архивоведение, источниковедение). 

Интересна история устава в России как вида документа. Как мы уже от-

мечали выше, уставы появляются в Древней Руси. Встречаются княжеские и 

церковные уставы, последние, в свою очередь, подразделялись на мирские и 

монашеские. Мирские уставы отражали правила совершения служб, их осо-

бенностью было отсутствие дисциплинарной части. Второй тип устава дей-

ствовал в монастырях и включал дисциплинарную часть, обеспечивающую 

регулирование внутренней монастырской жизни [Аляутдинова, 2008]. 

В дальнейшем сфера применения уставов значительно расширилась. 

Начиная с XVI века, известны документы, которые можно отнести к воин-

ским уставам ( «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» (1571 

года); Воинский Устав царя Василия Шуйского (1607 и 1621 годов); «Учение 

и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647 года); Воинский устав 

Алексея Михайловича 1649 года. Петр I принял ряд уставов: «Военный арти-

кул» (1716 года); «Устав воинский сухопутный» (1716 года); Книга «Устав 

морский о всем, что касается к доброму управлению, в бытность флота на 

море…» (1720 года). В них определялась структура армии, функции и полно-

мочия должностных лиц, правила и нормы военной службы. 

В 1653 году в правление Алексея Михайловича был принят Новоторго-

вый устав, который регламентировал правила внутренней и внешней тор-

говли.  

В начале XIX в. был утвержден первый в Российской империи универси-

тетский устав. В XIX веке появляются аптекарский, цензурный, пожарный, а 

также судебный уставы. Помимо этого, уставы регламентировали деятель-

ность общественных организаций, например научных обществ. Уральское 

общество любителей естествознания функционировало на основе устава, ко-

торый неоднократно переутверждался [ГАСО. ф. 101. оп. 1. д. 1. л. 164-170]. 

В начале XX века был создан паспортный устав, а в ходе Первой русской 

революции появились уставы политических партий.  

https://determiner.ru/slovari/deloproizvodstvo-i-arhivnoe-delo-v-terminah-i-opredelenijah.html
https://determiner.ru/slovari/deloproizvodstvo-i-arhivnoe-delo-v-terminah-i-opredelenijah.html
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В период существования Советского Союза поле применения уставов 

продолжало расширяться. Был введен в силу Консульский устав, Устав Ака-

демии наук СССР, Устав Союза писателей СССР, Ветеринарный устав.  

В период управления страной Н. С. Хрущевым был создан Устав профессио-

нальных союзов.  

В XXI веке появились новые виды уставов, например, уставы муници-

пальных образований. Порядок их создания прописан в Федеральном законе 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [Об общих принципах организации местного самоуправления]. 

История устава как вида документа в России показывает, что он изна-

чально выполнял правовые и организационные функции, постепенно расши-

ряя сферу применения. При этом разработку устава инициировали и контро-

лировали органы власти. В наше время эта тенденция, с одной стороны, со-

храняется, а с другой – уставы стали разрабатывать организации, которые не 

обязаны это делать.  
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ВКЛАДНЫЕ ГРАМОТЫ, КОРМОВЫЕ КНИГИ И ДУХОВНЫЕ 

ЗАВЕЩАНИЯ, КАК ДОКУМЕНТЫ МОНАСТЫРСКОГО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ1 

В статье рассмотрены отдельные документы, составляемые в монастырях в период средне-
вековой Руси, фиксирующие дарение монастырям ценностей, денежных средств и «кормов» для 

поминания имен дарителей на монастырских богослужениях. Анализируются причины появле-
ния Вкладных Грамот, как документов, подтверждающих сделанный вклад, и Вкладных Памя-
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