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Введение

С
праведливость является древнейшим поняти
ем политической мысли, проделавшим долгий 
путь от античного полиса до современных госу
дарств. Различные представления о справед ли
вости занимают сегодня важное место в поли 
тическом и социальном дискурсах. Философы 

разрабатывают наиболее справедливые нормативные полити
ческие системы, а социологи изучают разнящиеся представле
ния о справедливости. Наиболее детально история русского 
понятия справедливость рассмотрена в работах Натальи Пе
черской, которая, однако, уделяет больше внимания концепту
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альным основаниям понятия. Вместе с тем отсутствуют работы, 
посвященные истории слова справедливость в русском языке.

С этим обстоятельством связан основной исследовательский 
вопрос данной статьи: какие значения имело слово справедли
вость в момент его появления в русском языке и какие транс
формации оно претерпело к XVIII веку? Для ответа необходи
мо выяснить, насколько семантика русского слова зависит от 
семантики польского; что нового появилось в значениях слова 
на русской почве; как изменилась семантика в XVІІІ веке, ког
да происходили интенсивные изменения в лексической систе
ме русского языка.

Следует отметить, что прежде всего нас будут интересовать 
значения и устойчивые употребления слова, связанные с поли
тикоправовой сферой. В первом фрагменте статьи будет про
анализировано польское слово sprawiedliwość, которое было  
заимствовано в русский язык. Во второй части будет рассмот
рено русское слово справедливость в период с XV по XVII век. 
Финальный раздел работы содержит исследование значений и 
сочетаний слова справедливость в XVIII веке.

В статье используются данные картотеки «Словаря русского 
языка XVIII века» Института лингвистических исследований 
РАН, Национального корпуса русского языка, Словаря русского 
языка XI–XVII веков, Словаря старопольского языка, «Słownik 
języka polskiego» Самуила Линде. Везде, где слово справедли
вость используется как предмет исследования, – оно выделя
ется курсивом.

Слово sprawiedliwość в польском языке

Слова с корнем «praw» были широко употребимы как в чеш
ском, так и в польском языках. Исследователи скорее склонны 
соглашаться с мнением, что в русский язык слово справедли
вость пришло из польского языка2. Для заимствования сущест
вовало несколько предпосылок. Слово впервые фиксируется 
в текстах, касающихся польской тематики, а именно – в дело
вой переписке между Польсколитовским и Московским госу
дарствами. Вовторых, это активное влияние польского языка 
на русский вокабуляр во время польской интервенции в пери
од Смуты3.

В связи с гипотезой о польском происхождении слова необ
хо димо выяснить, какой была семантическая структура поль
ского этимона, чтобы говорить о его возможном влиянии на 
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семантику русского слова. В Словаре старопольского языка для 
sprawiedliwość приводятся четыре значения: (1) божественны й 
нравственный закон; (2) поведение в соответствии с общепри
нятыми моральными принципами, праведный посту пок; (3) пра 
ведный, беспристрастный суд, вердикт, объективное суждение; 
(4) правота, правильность4. «Słownik języka polskiego» Самуила 
Линде дает sprawiedliwość значение «нравст венной добродете
ли» и приводит параллели из русского и церковнославянского 
языков: праведливость, правосудие, правотолюбие, справда, 
пра вость, правота. sprawiedliwość отмечается в качестве одной 
из четырех древних кардинальных добродетелей5.

Словарь Линде содержит обильное количество примеров, 
связанных с политикоправовой сферой. Поскольку в русском 
слове нас интересуют именно эти контексты словоупотребле
ния, то далее будут рассмотрены словарные примеры, отно
сящиеся к политикоправовой тематике. В словаре имеются 
варианты употребления слова, которые связаны со средневе
ковой доктриной распределительной справедливости (iustitia 
distributiva), согласно которой блага распределяются сообраз
но заслугам и достоинствам человека6, а последний из приво
димых примеров напрямую на эту доктрину ссылается:

«Sprawiedliwość jest stateczny, nieodmienny, a prawie wieczny umysł, 
każdemu to, do czego prawo ma oddawać» («Справедливость – это 
устойчивый, неизменный и почти вечный разум, каждому то, что 
он имеет право воздать»)7.

«Najwiętsze prawo, a najwiętsza sprawiedliwość, przywłaszczyć to 
każdemu, co komu należy» («Величайшее право и величайшая спра
ведливость – присваивать каждому то, что ему причитается»).

«Sprawiedliwość jedna jest prawna, druga rozdawna distributiva, 
która wedle godności tak czcią,  jak też i hańbą w Rzpltej szafuje» 
(«Справедливость – одна юридическая, другая распределительная, 
которая в зависимости от достоинства как воздает честь, так и по
зорит республику»)8.

Еще одно устойчивое словоупотребление касается обоснован
ности притязания на чтолибо, например, королей на царство:

«Sprawiedliwość na co, do czego sprawiedliwa pretensya, prawo do 
cze  go» («Справедливость за что, справедливая претензия на что, 
правота на что»).

«Wszyscy Leszka obrali, mówiąc, że ma na królestwo sprawiedliwość, 
które mu bóg dawno naznaczył» («Все они выбрали Лешека, сказав, 
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что у него есть право на королевство, которое Бог ему давно на
значил»).

«Goworek do Leszka mówi: dla mnie jednego nie opuszczaj królest 
wa, bo masz do niego Sprawiedliwość nad inne» («Говорек говорит 
Лешеку: для меня одно, не оставляй королевства, ибо ты имеешь 
право на него выше всех других»)9.

В другом своем употреблении sprawiedliwość ставится в один 
ряд с urzędnicy sprawiedliwości (должностными лицами право
судия) и urząd (должность), prawo (право). Следующее, и в не
котором смысле близкое к прошлому, употребление помещае т 
sprawiedliwość в ряд с wyrocznia sprawiedliwości (оракул право
судия), miejsce stracenia złoczyńców (место казни злодее в), szu
bienica (виселица). Приводится следующий пример: «Złodziej, 
odwiązany od szubienicy, nim ten, co go odwiązał, zlazł z wy so
kości sprawiedliwości, uciekl» («Вор, отвязанный от виселицы 
до того, как тот, кто его отвязал, спустился с высоты правосу
дия, сбежал»)10.

Таким образом, в польском языке sprawiedliwość имело зна
чения, связанные преимущественно с политикоправовой сфе
рой. Примеры словоупотребления отсылают нас к контекстам, 
в которых sprawiedliwość использовалась для распределения и 
обоснования притязаний на какоелибо благо, а также в соче
тании со словами из сферы правосудия.

Слово справедливость в русском языке 
XV–XVII веков

По замечанию Печерской, первые тексты, в которых появляет
ся слово справедливость, относятся к концу XV – XVI векам 
и яв ляются дипломатической перепиской между Московским 
и Польсколитовским государствами11. Словарь русского язы
ка XI–XVII веков приводит несколько слов с корнем «справед
лив»: справедливѣ, справедливо, справедливостне, справед
ливость, справидливство, справедливый. Авторы указывают 
на польское происхождение некоторых из них, например, сло
ву справедливѣ в значении «достойно» соответствует поль
ское sprawiedliwie12. Таким образом, в русском языке довольно 
рано фиксируются однокоренные слова, что свидетельствует 
о высокой степени семантической освоенности корня. Из всех 
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наречий подробно необходимо остановиться на справедли
востне, поскольку в нем значение «истинности» фиксируется 
раньше, чем для существительного.

Справедливостне в Словаре русского языка XI–XVII веков 
имеет значение «соответственно подлинности, истинности 
чеголибо». Словарем приводится пример словоупотребления 
из польской депеши 1570 года: «А мы, ведая государя своего 
Коруны Полское и Великого Княжества Литовского радъ, то 
тебе государю и справедливостне извещаем»13. Составители 
Словаря не приводят польского слова, которое могло бы со
ответствовать русскому справедливостне именно в значении 
подлинности или соответствия истинности. В Словаре старо
польского языка и «Słownik języka polskiego» Линде мной так
же не были обнаружены подобные значения для слов с корнем 
«sprawiedliw». Что значит справедливостне извещаем? Види
мо, имеется в виду, что извещаем доподлинно, что действитель
но так и есть. Но такое словоупотребление, в отличие от всех 
других примеров в русском словаре, а тем более – в польских, 
не имеет четковыраженной юридической или моральнопра
вовой окраски. В польских словарях везде, где появляется зна
чение «честно», например, как в sprawiedlnie, или «правиль
ность», как в значении для sprawiedliwość, эти значения стоят 
в одном синонимичном ряду с юридической терминологией, 
что также подтверждается латинскими словами или примера
ми, связанными с юридической практикой. В Национальном 
корпусе русского языка не имеется примеров словоупотребле
ния справедливостне. Таким образом, значение «истинности, 
соответствия объективной действительности», которое станет 
превалирующим значением справедливости в XVIII веке, до 
того момента относится к справедливостне.

Справедливость как «отношение к комулибо в соответст
вии с принятыми законами, обычаями, правилами» соответст
вует польскому sprawiedliwość. В Словаре русского языка XI– 
XVII веков приведен следующий пример употребления спра
ведливости в польской депеше 1537 года: «То бы король учи
нил справедливость государю нашему, чтобы пленным свобо
ду учинил на обе стороны»14.

С XVІ века в текстах фиксируется также словообразователь
ный вариант справедливство. Словарь русского языка XI–
XVII веков приводит употребление слова в польской депеше 
от 1504 года в значении «вердикт, объективное суждение»: 
«И мы писали о том до наместника смоленского, абы тым куп
цом твоим з Борисом в том справедливство вчинил»15.
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Справедливство встречается в Национальном корпусе рус
ского языка один раз в Лебедевской летописи, где государь 
«изъявляет свое справедливство перед богом»: «Изъявляя го
сударь свое и справедливство пред богомъ и человеки, что не 
хочет невинных кровеи крестьянских розлития, на послов х 
королю и опасную грамоту послал»16.

Но что значит изъявить справедливство? Если мы попро бу
ем ответить на этот вопрос через те значения, которые име ет 
справедливость и справедливство в Словаре русского языка 
XI–XVII веков, то не получим вразумительного ответа. Нель
зя явить справедливство перед кемто в смысле вынесения 
вердикта, принятия объективного суждения. Справедливство 
вчиняется комуто или между кемто, а не перед кемто. Про
лить свет на этот вопрос может «Тайная Тайных» – славянский 
перевод книги из жанра зерцала принцев, представляющей 
собой собрание приписываемых Аристотелю наставлений его 
ученику Александру Македонскому17. В ней встречаются такие 
примеры словоупотребления:

«Александръ, ведай, иже справедливость – прообразование чест
нейшие от прообразованиих Божиих».

«Александръ, супостатно справедливости кривда, а правдѣ ложь; 
правдою образуется справедливость, и существо едино».

«По сем же рекли индеяне, иже ‘справедливость царева помощ
на народу времени доброго’. И такоже рекли: ‘Царь справедливый 
и пожиточней земли своей и дожду померного’. Обретено вырыто 
на камени языком еллиньскым, иже ‘царь, справедливость – бра
тие, невозможно единому без другаго’»18.

Справедливость тут приводится в качестве важнейшей доб
родетели, которой может обладать правитель. Справедливость 
присуща богу, а потому царь, как наместник божий, также дол
жен обладать ею. Правда, в смысле божественной истины, об
разует справедливость. Возможно, что и в Лебедевской лето
писи справедливство употребляется как добродетель, которую 
царь изъявляет перед богом и народом.

В Национальном корпусе русского языка в сравнении со Сло
варем русского языка XI–XVII веков мы находим более ранние 
упоминания слова справедливость, датированные XV веком. 
Всего до XVIII века среди текстов, вошедших в Национальный 
корпус, встречаются 28 источников, в которых употребляется 
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порядок решения споров между полочанами и рижанами (1458.03.03–1459.12.31)	//	Полоцкие грамоты 
XIII – начала XVI в. Том I.	М.:	Русский	фонд	содействия	образованию	и	науке,	2015.

20	 �Печерская�Н.В.	Указ. соч.	С.	28.
21	 �Там	же.

слово. 26 из них являются дипломатической и торговой пере
пиской Полоцка с Ригой и Литовским княжеством. Справедли
вость в этих документах касается судебных разбирательств, 
выступает как требование правильного решения в соответст
вии с правом. Например, самое раннее упоминание встречает
ся в послании полоцкого воеводы Петра Монтигирдовича со
вету города Риги с требованием соблюдать принятый порядок 
решения споров между полочанами и рижанами: «А кому бу
деть дѣло до того Ильи до Галици и до иных вашим, и вы к нам 
пошлѣте, а мы справедливость межи ними вчинимъ подлугъ 
хрестянского права»19.

Таким образом, слово справедливость, появившееся в рус
ском языке во второй половине XV века, в большинстве слу ча   
ев употреблялось в тех же контекстах, что и польское sprawied 
liwość – для обозначения юридического принципа следования 
закону или моральным правилам, честных условий договора, а 
также в качестве одной из кардинальных добродетелей. Нова
цией в русском языке становится значение справедливостне 
как «подлинности», «истинности». Можно предположить, что 
в польском оно соответствует значению «объективного суж
дения», но сомнение вызывает отсутствие ярко выраженной 
юридической или моральноправовой окраски подобного сло
воупотребления в русском языке. Справедливость в значении 
«истины», «подлинности» станет превалирующим значением 
в русском языке XVIII века20.

Развитие общественно-политических
значений слова справедливость в XVIII веке

В XVIII веке происходит расширение значения слова справед
ливость. Печерская предлагает следующую классификаци ю зна 
чений слова в русском языке XVІІІ века: (1) объективная исти
на (точность), (2) воздаяние, (3) нравственная категория (как 
доб родетель), (4) справедливость юридическая, (5) естествен
ное право (нравственная основа положительных законов)21. 
Вмес те с тем данная схема нуждается в дополнениях, крайне 
значимых в контексте русского Просвещения.

Прежде всего в этот период в русском языке возникает по
нимание принципа распределительной справедливости и воз
даяния должного – причем не только в юридических текстах, 
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22	 �Тальман�П.	Езда в остров любви. Перев. с фр. на рус. чрез студента Василья Тредиаковского.	СПб.,	1730.	
С.	5.

23	 �Мольэр.	Мизантроп, или Нелюдим, комедия в пяти действиях. [Перев. И.П. Елагин].	М.,	1788.	С.	19.
24	 �Радищев�А.Н.	Собрание оставшихся сочинений. М.,	1811.	Ч.	6.	С.	10.
25	 �Мольэр.	Указ. соч.	С.	49.
26	 �Екатерина� Вторыя.	 Наказ е.и.в. Екатерины Вторыя, данный Коммиссии о сочинении проекта нового 

уложения.	СПб.,	1770.
27	 �Муратори�Л.-А.	Рассуждение о благоденствии общенародном. Ч. 1. Преложено с фр. перевода Михайлом 

Поповым.	М.,	1780.	С.	167.
28	 �Тредиаковский�В.К.	Сочинения и переводы как стихами так и прозою. Т. 1.	СПб.,	1752.	С.	290.

но также в художественных и публицистических. В них спра
ведливость употребляется с такими глаголами, как учинить, 
отдать, иметь:

«Но, я уповаю, что знающия имеют мне в том справедливость 
учинит ь»22.

«Сердце мое отдает всегда достоинствам вашим справедливость»23.

«Но здесь имеем случай отдать справедливость народному харак
теру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении, суть 
качества, отличающие народ Российский»24.

«Это для того, о Боже мой! […] для того, что люди никогда спра
ведливости не имеют»25.

Справедливость как принцип благого политического строя 
главенствует над волей отдельных людей, связывает и уравни
вает как государя, так и частных лиц:

«Судьи и правительства, будучи сами частью только общества, не 
могут по справедливости, ниже под видом общаго блага, на дру
гаго какого ни будь члена общества наложити наказания законами 
точно не определеннаго»26.

«Нельзя того же сказать в разсуждении прочих законов, утверж
денных на первоначальных основаниях справедливости, право
судия и милосердования: сии суть узы, подвергающие равно Госу
дарей как и частных людей»27.

Справедливость употребляется также в качестве самостоя
тельной единицы, например, при перечислении добродетелей, 
необходимых для благой совместной жизни:

«Итак, всех вобще Добродетелей, кои Этика исчисляет, и нарица
ет собственным каждую Именем, как то для безопаства в сожитии, 
(с) Справедливость, бескорыстование, Истинство, Молчаливость, 
Словоумие, Послушание, Почтение, благоутробие, Добоприветли
вость, Услужность, Правота»28.

При этом добродетель справедливости должна вести к по
строению общества равных, поскольку важным является не 
происхождение человека, но его характеристика как «справед
ливого»: «Друзей старайся иметь таких, которые любят вер
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29	 �Татищев�В.Н.	Духовная Василия Никитича Татищева сыну его Евграфу Васильевичу.	СПб.,	1773.	С.	46.
30	 �Екатерина�Вторыя.	Указ. соч.
31	 �Руссо�Ж.-Ж.	Гражданин, или Рассуждение о политической экономии. Перев. Василием Медведевым.	СПб.,	

1787.	С.	18.
32	 �Екатерина�II�(императрица�российская).	Записка «О праве собственности»	//	Она�же.	Избранное.	М.:	

Российская	политическая	энциклопедия,	2010.	С.	332.
33	 �Словарь Академии Российской. Ч. 4. От М до Р.	СПб.:	Императорская	академия	наук,	1793.	Стлб.	1049.
34	 �Лангер�К.Г.	Слово о происхождении и свойстве вышнего криминального суда.	М.,	1767.	С.	19.

ность, правду и хранят присягу, хотя бы они и ниско породы 
были; справедливой человек сам себе благороден»29.

В отличие от XV–XVII веков, в период царствования Екате
рины II справедливость, хотя и не напрямую, но опосредова
но начинает становиться объектом философского политико 
правового осмысления. Так, сама императрица задается вопро
сом: «Пытка не нарушает ли справедливости, и приводит ли 
она к концу намереваемому законами?»30. Эти слова Екатери
ны можно лучше понять, если обратиться к переводу тракта
та Руссо, где справедливость выступает «правилом»: «Нуж  
но заметить, что сие правило справедливости, верное в раз
суждении всех граждан, может быть неверным в разсуждении 
иностранцев»31.

Но что значит правило? Екатерина в своих записках о собст
венности пишет: «Собственность личная есть первое правило 
всех прочих прав; без нее нету уже собственности движима
го, ни собственности в недвижимом, ни общество»32. «Словарь 
Академии Российской» определяет правило, как «положение, 
служащее началом, основанием в науках; и вообще все то, что 
служит к управлению поступков, разума и сердца»33. Можно 
предположить, что правило – как то, что служит управлению 
поступков, – в сочетании со справедливостью употребляет с  я 
с тем же значением. Когда Екатерина задается вопросом о спра
ведливости пытки, она имеет в виду, основан ли подобный ин
струмент дознания на разумных основаниях, на которых поко
ится закон.

В философскоправовых текстах справедливость идет в паре 
с истиной, без которой не может быть справедливого судебного 
решения:

«В суде больше наблюдать надобно истинну, нежели повиновение 
воли. Да и подлинно когда Государь таким правителям поручил 
власть разбирать и вершить дела по законам, находящияся между 
баззаконником и Государем, которой печется о спокойствии свое
го общества; то что справедливее, что более требовать можно от 
судей поставленных к наложению казни, как чтоб они были мужи 
благочестивые, честные, непорочные, благоразумные, способные 
к исполнению своих знаний, и по тому бы в знании прав искусные 
и добросовестные, которые бы никакой обиды не причиняли, но 
все бы делали по справедливости»34.
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35	 �Десницкий�С.Е.	Материалы для комиссии об Уложении. 1768;	цит.	по:	Успенский�А.	Представлени е о уч-
реждении законодательной, судительной и наказательной власти в Российской империи. Соч. С.Е. Дес-  
ницкого	 //	 Зап[иски]	 имп[ераторской]	 [академии	 наук].	 8	 серия	 по	 историкофилологическому	 отд[е
лению].	1905.	Т.	7.	№	4.	С.	10.

36	 �Блэкстон�У.	Истолкования аглинских законов г. Блакстона. С подлинника аглинского. Перев. С.Е. Десниц-
кий при участии А.М. Брянцева. Кн. 1.	М.,	1780.	С.	97–98.

37	 �Браун�И.А.	Ответ на речь г. проф. Гришева о величинах и расстояниях небесных тел //	Речи, говоренные 
в публичном собрании АН. сент. 6 дня 1755 г.	СПб.,	1755.	С.	74.

38	 �Прибавление к Московским ведомостям. № 82.	М.,	1783.	С.	323.
39	 �Козельский�Я.П.	Философические предложения.	СПб.,	1768.	С.	71.
40	 �Там	же.	С.	139.

Семен Десницкий в своих записках для Уложенной комис
сии 1767–1768 годов предлагал ввести институт, похожий на 
английский court of equity, который он наблюдал во время сво
его обучения в Англии:

«Судить по истине и справедливости в случае, когда закон не 
будет доставать, ибо всех приключений ни в котором государстве 
законами ограничить и предвидеть вперед невозможно, того ради 
необходимость требует в таких непредвидимых случаях дозво
лить судии решить и судить дела по совести и справедливости»35.

Способ достижения истины и справедливости в ситуации от 
сутствия законов, о котором писал Десницкий, можно найти в его  
же переводе трактата английского юриста Уильяма Блэкстона:

«Поколику правила истинны выводятся. 1) От свойственности на
ших чувствований справедливости и несправедливости. 2) От 
знания различных решений судебных, случающихся в обществе. 
Первый способ к совершению наших чувствований справедливос
ти и несправедливости показуется в Этике, или Нравоучительной 
философии»36.

Но чувствование справедливости является необходимым 
требованием не только в судебной сфере, где иногда у нас мо
жет не быть ориентира в виде позитивного закона, но также 
в сферах искусства, повседневной морали и познания: «Но 
каким образом за справедливость что ни будь почесть долж
но, что чувствам и искусству противно?»37. Принципиальным 
моментом является то, что такому чувствованию возможно 
научить и выучиться: «Упражняйте детей наших или воспи
танников в употреблении чувств; научайте их чувствовать 
справедливо»38. Яков Козельский писал, что «Основание вся
каго добраго, или беспристрастного, то есть ни худаго, ни до
браго в разсуждении всех чувствующих тварей дела называю 
я правом, или правостию, или справедливостью»39. В его рас
суждениях справедливость играет роль мер и весов, равнове
сия и соответствия между чувствами и вещами мира: «Надобно 
на управление страстей человеческих употребить другое пра
вило, а именно соглашение их с законами справедливости»40. 
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41	 �Синьковский�Д.Н.	Слово о вероятном познании нравов человеческих по некоторым знакам. июня 30 дня 
1789 г.	М.,	1789.	С.	6.

42	 �Печерская�Н.В.	Указ. соч.	С.	26.

Отсутствие же должного чувства справедливости у человека 
приводит к проблемам в межличной коммуникации:

«Ибо что мы сами любим доброе или худое, то и в других людях 
предполагаем. Почему душа, незнающая истины и справедливос
ти, или совсем не испытывает и не разсуждает чужия помышле
ния и внутренния склонности, или весьма превратно в таком слу
чае поступает»41.

Таким образом, примеры из картотеки выявляют два прин
ципиальных момента. Первый касается справедливости как 
«правила для разума» в ситуациях, когда требовалось укроще
ние страстей. Такое понимание можно назвать принципом, 
из которого должен исходить законодатель и отдельный чело
век, однако этот принцип не является нормативным в стро
гом смысле слова. Он не предписывает то, как должен выгля
деть закон, судебное решение или поступок, поскольку тогда 
определение справедливости как «правила» было бы возмож
но закрепить в письменном источнике. Здесь возникает вто
ра я важная характеристика справедливости, появляющаяся 
в XVIII ве ке, – это «чувствование справедливости». Справед
ливость возможно познать через чувства, и правильная спо
собность чувствования справедливости позволяет познать не 
только судебную истину, но также вещи материального мира 
и душу другого человека.

Указанные характеристики отсутствуют в значениях спра
ведливости в русском языке до XVIII века. В польском языке 
sprawiedliwość также не имела подобных значений. Справед
ливость являлась важным правовым принципом, идущим со 
времен античности и римского права, который подразумевал 
следование установленным законам; выступала одной из кар
динальных добродетелей, которой должен был обладать госу
дарь, а в западноевропейской теологии справедливость также 
присутствовала в связи с божественным законом, параллелью 
чему в древнерусском языке была правда.

Можно привести несколько соображений в отношении того, 
зачем русскому языку понадобилось новое слово для обозна
чения уже знакомой практики и явления. Печерская связывает 
это с централизацией российского государства, происходив
шей в XV–XVI веках, секуляризацией и рационализацией пра
ва, для чего требовалась новая лексика42. В течение XVII века 
в Россию проникали античные, византийские, средневековые 
тексты и тексты раннего Нового времени, в результате чего 
наиболее образованные слои населения знакомились с новы ми 
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45	 �Печерская�Н.В.	Указ. соч.	С.	29.
46	 �Кант�И.	Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?	//	Он�же.	Собрание сочинений: В 8 т.	М.:	Чоро,	1994.	

Т.	8.	С.	29.

понятиями, одним из которых стало понятие закона43. Фигура 
царясудьи, решавшего дела, согласно божественной правде, 
постепенно заменяется фигурой царязаконодателя. Возможно, 
что справедливость, которая была в большей степени связана 
именно с понятием закона как светского установления, полу
чила свое распространение вследствие названных процессов.

Необходимо заметить, что, несмотря на то, что справедли
вость является заимствованным словом, пришедшим на смену 
исконной правде, оно не сопровождается в исследованных ис
точниках внутритекстовыми глоссами с привычными обозна
чениями, что было характерно для общеупотребительной лек
сики XVIII века. Как отмечает Виктория Истратий, оказывается 
сложно заменить наименования специальных и абстрактных 
заимствованных понятий вследствие того, что исконные сино
нимы обладают слишком широким значением44. Не помеще
ние справедливости в русских текстах в один синонимичный 
ряд с правдой свидетельствует о прочном понимании смысла 
и контекстов употребления слова носителями русского языка.

Правда, имевшая религиозный исток, в XVIII веке – веке 
Просвещения – уже не могла играть той легитимирующей роли, 
которая закреплялась за ней в политикоправовом дискурсе 
России раннего Нового времени. С этой второй причиной, по 
моему мнению, как раз и связано появление представлений 
о справедливости как «правиле для разума» в случае укроще
ния страстей и «способности чувствования» справедливости. 
Как отмечает Печерская, в XVIII веке с появлением многочис
ленных переводов трактатов о естественном праве справед
ливость начинает рассматриваться как результат контракта45. 
В теории общественного договора важным элементом высту
пала вера в силу человеческого разума, который мог создать 
справедливое устройство общества, где справедливость была 
объектом соглашения между рациональными субъектами. Но, 
по моему мнению, справедливость как «правило для разума» 
не полностью попадает в подобный оттенок словоупотребле
ния. Широко известен девиз Просвещения, данный ему Имма
нуилом Кантом: «Sapere aude! – имей мужество пользоваться 
собственным умом!»46. Способность чувствова ния справедли
вости и вера в возможность научиться этой способности вы
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текают из общей убежденности Просвещения в силе челове
ческого разума: «От успехов просвещения рождаются понятия 
о благе общем и справедливости»47. Способность чувствоват ь 
справедливость тогда могла являться одним из важнейших 
практических навыков, которым должен был обладать не толь
ко государь, но и отдельный человек. Только такая способность 
делала возможным познание справедливого, а значит – долж
ного в политической и моральной сфере, а также истинных ве
щей материального мира.

Заключение

Итак, изначально в русском языке слово справедливость ис
пользовалось исключительно в профессиональной среде – на
пример, в деловом документообороте. Значения в целом не вы
ходили за пределы тех, что имелись в польском языке. Русские 
слова с корнем «справедлив» обозначали следование норме, 
правильное поведение, верный вердикт. Вместе с тем появля
ются другие значения. Так, справедливостне дается значение 
соответствия подлинности, истинности. Подобного значения 
для польских слов в ходе исследования словарей обнаруже
но не было. Можно предположить, что такое значение близ
ко к sprawiedliwość как объективному суждению, но пример 
слово употребления, приведенный Словарем русского языка 
XI–XVII веков, не имеет явной юридической окраски исконно
го польского слова.

В XVІІІ столетии справедливость существенно расширяет 
свое значение и сочетаемость по сравнению с XV–XVІІ века
ми. Слово выходит из узкого круга юридической и политико
правовой сфер и расширяется до использования в различных 
контек стах: обоснования воздаяния должного, характеристи
ки благого политического порядка, обозначения истины как 
со от  ветствия объективной действительности, а также в качест 
ве добродетели человека.

Новацией этого периода является значение справедливос
ти как «правила для разума» в ситуации укрощения страстей. 
На основании этого появляется сочетание справедливости и 
правильного чувствования, с помощью которого возможно осу
ществлять познание как души другого человека, так и окружа
ющей действительности. Особенно эта способность выделяет
ся Десницким, который, опираясь на Блэкстона, пишет, что без 
этого невозможно правильное познание судебной истины.


