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FEATURES OF LEGISLATIVE DOCUMENT
IN THE TEXT OF RUSSKAYA PRAVDA
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Abstract. The article characterizes document linguistics as a humanities branch aimed to establish the
regularities of documents formation as well as properties, or attributes, of a document text. This determines an
appeal to historical material as an object of the study.

The author considers Russkaya Pravda to be a historical document. From the standpoint of document linguistics
the author defines the main features of a legislative document, in particular, its functionality, structural properties,
information content, space-time localization, compliance with certain linguistic parameters. The article contains analysis
of these features manifestation in the text of Russkaya Pravda as the ancient monument of Kievan Rus law.

The author characterizes the function of Russkaya Pravda, the structure of this document, the types of
information, the language means of objective and social space reflection, the chronological parameters. It was
found that Russkaya Pravda’s main function was a regulatory one; the structural properties are manifested in a
peculiar form –  Russkaya Pravda did not contain a blank now understood as a set of record details; the text of
Russkaya Pravda conveys both factual and conceptual pragmatic information; the objective and social spaces are
closely linked; temporal localization correlates the document’s content with speech acts or with other events. The
article raises issues about the authorship of the document, about its special “chronologically consequent” collectivity
which is implicit in the text. The feature of compliance with certain linguistic parameters is seen as a way of
transmitting information in the official-business style. The article notes that the text of Russkaya Pravda being
incomplete is still characterized by cohesion, coherence and uniformity of syntax.
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ПРИЗНАКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
В ТЕКСТЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»

Марина Владимировна Косова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Одной из задач документной лингвистики как науки является установление закономернос-
тей формирования документов и свойств, или признаков, документного текста, что определяет обращение к
историческому материалу как к объекту изучения.

В работе рассматривается «Русская Правда» как исторический документ. С позиций документной
лингвистики определяются основные признаки законодательного документа, в частности «функциональ-
ность», «структурность», «информативность», «пространственно-временная локализованность», «соответ-
ствие текста определенным речевым параметрам», и анализируется проявление этих признаков в тексте
«Русской Правды» как древнейшем памятнике законодательства Киевской Руси.

Характеризуются функция «Русской Правды», структура этого документа, типы передаваемой в тексте
информации, языковые средства отражения объективного и социального пространства, хронологические па-
раметры. Установлено, что «Русская Правда» выполняла в качестве основной регулятивную функцию; признак
структурности проявляется своеобразно – формуляр, понимаемый в настоящее время как набор реквизитов,
в этом документе практически отсутствует; текст «Русской Правды» передает разную по прагматическому
назначению информацию – фактуальную и концептуальную; тесно связаны между собой объективное и соци-
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альное пространство; временная локализация соотносит содержание документа с моментом речи или с дру-
гим событием. Затрагивается вопрос об авторстве этого документа, о его особой, «хронологически последова-
тельной» коллективности, неэксплицированности в тексте. Признак «соответствие текста определенным рече-
вым параметрам» рассматривается как способ передачи информации, его соответствие нормам официально-
делового стиля. В статье отмечается, что текст «Русской Правды» при отсутствии завершенности имеет харак-
терные для документного текста черты – связность, целостность и синтаксическую однотипность.

Ключевые слова: документная лингвистика, документный текст, признак документа, законодательный
документ, «Русская Правда».

1

Современную науку отличает полипара-
дигмальность и интегративность, что прояв-
ляется в развитии смежных научных направ-
лений, которые, используя различные подхо-
ды к объекту и методы исследования, позво-
ляют формировать о нем новое, более глубо-
кое знание.

Особую значимость в обществе в насто-
ящее время приобрела деловая коммуникация,
и документы как ее основное средство слу-
жат объектом изучения не только в рамках
документоведения, но и в рамках других на-
учных дисциплин, в частности лингвистики,
новым вектором развития которой стала до-
кументная лингвистика, исследующая призна-
ки документа как отражение его свойств, осо-
бенности организации документного текста,
закономерности становления и функциониро-
вания отдельных документов и целых доку-
ментных систем. В связи с этим интерес пред-
ставляет «Русская Правда» – один из древ-
нейших памятников законодательства Киевс-
кой Руси.

2

В современной науке документ характе-
ризуется рядом связанных между собой при-
знаков (см.: [Буслаева, 2015; ГОСТ, 2014; Дво-
еносова, 2012; Косова, 2013; Токарев, 2010]),
среди которых для законодательного докумен-
та первостепенное значение имеют функци-
ональность, структурность, информатив-
ность, пространственно-временная лока-
лизованность, соответствие текста опре-
деленным речевым параметрам и др. Ин-
терпретация совокупности этих признаков по-
зволяет дать разноаспектную и при этом це-
лостную оценку документа с учетом его ви-
довой принадлежности. Названные признаки

в той или иной степени проявляются и в «Рус-
ской Правде».

3

Функциональность понимается как
направленность документа на выполнение
определенных функций. Любой документ яв-
ляется полифункциональным объектом. При
этом можно говорить о том, что существуют
общие функции, присущие всем документам, –
информативная, коммуникативная и социо-
культурная, а также специальные, отличаю-
щие отдельные виды документов. Одна из фун-
кций становится основной, доминирующей, и
она, как правило, служит основанием для клас-
сификации документных систем или подсис-
тем, для установления видовой принадлежно-
сти документа.

С точки зрения функциональности «Рус-
скую Правду» можно в полной мере рассмат-
ривать как законодательный документ. Явля-
ясь «сводом законов», отражая нормы, отно-
сящиеся к различным отраслям зарождающе-
гося в Древней Руси права, на протяжении
более четырех веков она регулировала судо-
производство, то есть выполняла в качестве
основной судебную, или регламентирующую,
функцию, характерную для законодательного
документа.

4

Структурность документа рассматри-
вается как сохранение его основных свойств
при различных внешних и внутренних измене-
ниях, то есть как его внутреннее строение, как
тесная взаимосвязь элементов и подсистем,
обеспечивающая его целостность и тожде-
ственность.

Признак структурности проявляется в
организации формуляра документа и в спосо-
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бе передачи содержащейся в тексте инфор-
мации. Это обусловливает взаимодействие
признака структурности с признаками инфор-
мативности и пространственно-времен-
ной локализованности.

Формуляр, представляющий собой набор
реквизитов, определенным образом организу-
ет содержание документа, то есть передава-
емую им информацию (признак информатив-
ности), которая может быть разных типов по
прагматическому назначению и которая вклю-
чена в систему пространственно-временных
координат (признак пространственно-времен-
ной локализованности).

Признак информативности имеет особен-
ности проявления в документах разных видов.

Опираясь в целом на классификацию,
предложенную И.Р. Гальпериным [Гальперин,
2007], мы выделяем информацию фактуаль-
ную, концептуальную и подтекстовую, уточ-
няя значение принятых терминов примени-
тельно к документам [Горбань и др., 2016,
с. 185; Косова, 2013, с. 86].

Текст законодательного документа от-
ражает прежде всего фактуальную информа-
цию – она составляет основу содержания до-
кумента, отражает суть событий, которые про-
исходили, происходят или будут происходить
в реальном мире, всегда выражена вербаль-
но и в текстах актуализируется локальными
и темпоральными конкретизаторами.

Кроме фактуальной информации, законо-
дательный документ содержит концептуаль-
ную информацию, которая тесно связана с
фактуальной и передает понимание автором
отношений между явлениями, описанными в
документе, их причинно-следственных связей,
значимости в социальной, экономической,
культурной жизни народа и пр.

Концептуальная информация иногда эк-
сплицируется намеренно – например, в таких
современных документах, как программа,
доктрина, концепция развития, договор о со-
трудничестве и др., но чаще представлена в
документе имплицитно – тогда она восстанав-
ливается адресатом как информационный фон
документа. Если субъект текста является
коллективным (заметим, что законодатель-
ные документы, как правило, имеют коллек-
тивное авторство, так как в их создании уча-
ствуют, оставаясь при этом не выраженными

в тексте вербально, разные субъекты), непер-
сонифицированным, то и в этом случае мож-
но говорить о концептуальной информации,
которая носит не индивидуально-авторский, а
социальный, культурно-исторический харак-
тер: любой документ отражает свою эпоху,
культурную парадигму, мировоззрение обще-
ства или его отдельных групп и др., и без по-
нимания этого культурно-исторического фона
невозможна достоверная интерпретация фак-
туальной информации.

В зависимости от жанра в документном
тексте может быть представлена и факту-
альная, и концептуальная информация, при
этом один из видов информации является до-
минирующим.

Подтекстовой информации документ
не содержит, так как не должен быть дву-
смысленным.

Что касается пространственной локали-
зации, то текст любого документа, в том чис-
ле и законодательного, отражает прежде все-
го реальное, объективное, пространство, ко-
торое характеризуется протяженностью, связ-
ностью и непрерывностью, признаками мес-
та, формы, размера, расстояния между объек-
тами, границами.

Вместе с тем документы создаются в
социуме и содержат различную информацию
о протекающих в нем процессах, поэтому, не-
смотря на безусловную значимость реально-
го пространства, более важным для докумен-
тов является социальное пространство, отра-
жающее место субъектов в обществе и их
взаимодействие.

Особая сфера использования документов,
их функциональное многообразие определяют
важность взаимосвязанных в документном тек-
сте объективного и социального пространств.

Особенности пространственной локали-
зации документного текста зависят от функ-
ции документа (например, действие закона
может быть ограничено определенной терри-
торией или частью социума) и от его струк-
туры (например, о пространственной локали-
зации закона информируют реквизиты «мес-
то создания документа», «адресант», «адре-
сат», «наименование вида документа») [Гор-
бань и др., 2016, с. 186].

Временная локализация текста докумен-
та соотносит его содержание с осью време-
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ни: с моментом речи (одновременность / пред-
шествование / следование) или с другим со-
бытием. Этот признак также выражается
структурой документа, в частности наличи-
ем реквизита «дата».

В «Русской Правде» признак структурно-
сти проявляется своеобразно. Документ не
имел как такового формуляра, предполагающе-
го набор реквизитов. Только заголовок можно
рассматривать как фрагмент текста, соответ-
ствующий реквизиту «наименование докумен-
та». Заголовок – «Правда Русская» – являет-
ся семантически многоплановым, и сам текст
документа передает разные по прагматичес-
кому назначению типы информации.

Что касается информативности и про-
странственно-временной локализованности, то
первостепенную роль в «Русской Правде», как
в любом законодательном документе, играет
фактуальная информация, при этом имеют зна-
чение и границы распространения документа.

«Русская Правда», действовавшая до
XV в., была ориентирована на широкое про-
странство – территорию всего государства.
Конкретные положения документа, представ-
ленные в нем события и факты отражают
жизнь древнерусского социума, то есть реаль-
ное, объективное пространство, пропущенное
через сознание создателя (субъекта) текста.
Картины социальной жизни, и прежде всего
понятия ее правовой сферы, зафиксированы в
терминах разных тематических подгрупп: тер-
мины обозначают родственные отношения
(братъ, сынъ, отець, чада), юридические по-
нятия (обида в значении «оскорбление, пре-
ступление»; видокъ – «свидетель правонару-
шения»), орудия преступления (мечь, батогъ,
жердь, рогъ, мечь въ ножьнахъ), потерпев-
шего (ударенныи), повреждения потерпевше-
го (кровь, синь), объекты воровства (конь,
оружие, портъ), этническую принадлежность
человека (русинъ, словенинъ, варягъ), его со-
циальный статус (челядинъ в значениях «за-
висимый человек», «раб»; мужь – «воин», «гла-
ва семьи» и др.; холопъ, господинъ, ябетникъ,
мечьникъ), действия (мьстити – «осуществ-
лять наказание в виде кровной мести»), денеж-
ные единицы (гривьна) 1 и др.

Вместе с тем в «Русской Правде» важ-
ным является социальное пространство. Так,
в документе зафиксировано этническое, со-

словное и гендерное неравенство. Например,
о существовавшем этническом неравенстве
говорит то, что варягам и колбягам, имевшим
привилегии, свидетели были не обязательны,
представителям этих этносов было достаточ-
но просто поклясться в невиновности; о со-
словной дискриминации – отсутствие в тек-
сте упоминания о штрафе за убийство челя-
дина; о гендерной – употребление в значении
«человек» только лексемы мужь [Арискина,
2014, с. 36].

Кроме фактуальной информации, «Рус-
ская Правда» содержит концептуальную ин-
формацию, хотя вопрос об авторе «Русской
Правды» является сложным.

Авторы «Русской Правды», как это ха-
рактерно для законодательного документа, не
эксплицированы в документе. Текст этого до-
кумента создавался и менялся на протяжении
длительного времени. По мнению историков,
отдельные статьи (например, статья 18) вве-
дены Ярославом Мудрым; другие (например,
статьи 19–43) – Ярославичами и знатными
киевлянами; принимали участие в создании
текста и иные, неизвестные, лица. Здесь есть
коллективность авторства, но коллективность
особая – «хронологически последовательная».
В таком случае целесообразно говорить о
субъекте текста, который передавал волеизъ-
явление представителей правящего сословия
и по воле которого создавался текст.

«Русская Правда», отражая мировоззре-
ние и правовые идеи социума того времени,
играла роль своеобразного кодекса. В ней про-
возглашается важность имущества, целост-
ности материальных ценностей; содержание
показывает, что любое преступление искупа-
лось, как правило, штрафом в денежных еди-
ницах, а убийство свободного человека,
мужа, – кровной местью и т. п. Модальность
долженствования, пронизывающая весь текст
документа, декларировала обязательность
следования принятым нормам.

Что касается подтекстовой информации,
то, безусловно, документный текст не должен
ее содержать. Однако любой документ, и в пер-
вую очередь исторический, отражает свою эпо-
ху, культурную парадигму, смена которой приво-
дит к угасанию значимости документа, перево-
дит его в ранг социокультурного источника. Та-
ким источником стала и «Русская Правда».
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5

Признак соответствия текста опре-
деленным речевым параметрам рассмат-
ривается как способ передачи информации в
тексте, как его соответствие нормам офици-
ально-делового стиля и его подстилей.

Информация в «Русской Правде» струк-
турируется за счет характерной для законо-
дательного документа речевой организации
текста. В различных списках текст «Русской
Правды» неизменно имел заголовок, который
с целью подчеркнуть его особую роль, как
правило, выделяли киноварью; при этом фор-
ма самого текста изменялась. Так, если Крат-
кая Правда представляла собой определенную
законодательную программу, то в тексте Про-
странной Правды осуществлялась своеобраз-
ная стабилизация, нормализация указанных
положений. Пространная Правда стала слож-
нее и содержательно, и структурно; посколь-
ку в ней рассматривались очень разные воп-
росы, то появились главы, которые имели свои
заголовки-названия («О холоп4», «О кунахъ»,
«О кон4», «О вирахъ» и др.). Подобная струк-
турированность, дающая возможность менять
содержание глав, отличает и современные
законодательные документы.

Текст «Русской Правды» не является за-
вершенным, но он имеет основные характер-
ные черты документного текста:

1) связность (упорядоченность всех
формальных элементов текста); показателем
связности выступает, в частности, начальный
союз а: а челядин кроется, а заклюти и на
торгу, а за три дни не выведут его, а по-
знають его на третии день, то свои челя-
динъ поимуть, а оному платити 3 гривны
продажи (ПР, с. 284);

2) целостность (текст содержит не про-
сто сумму смыслов формирующих его пред-
ложений, а качественно новый смысл); цело-
стность документного текста воплощается в
его тематическом единстве;

3) синтаксическую однотипность (ис-
пользование предложений одинаковой струк-
туры); однотипность проявляется, например,
в преимущественном употреблении сложных
предложений с условными придаточными и с
главным, включающим независимый инфини-
тив или форму настоящего времени: Аже кто

не вложи в дикую вину и виру, тому людье
не помогают, но сам платит (ПР, 1940,
с. 282); Иже сверже виру, то гравна смет-
ная кунъ отроку; а къто клепал, а тому дати
другая гривна, а от вири помоцного 9 кунъ
(ПР, 1940, с. 283).

Отмеченные черты демонстрируют на-
чало унификации документного текста и вы-
работки стилистических норм.

6

Таким образом, исследование «Русской
Правды» как документа расширяет имеющие-
ся в современной науке представления о законо-
мерностях порождения документного текста, о
его знаковом составе и качественной специфи-
ке, дополняет сведения о документе как лингви-
стическом объекте и истории его формирования.
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