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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ГРУППЕ слов 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(на материале Литовского Статута в Московском переводе-редакции ХVП в.) 

Л. СУ ДАВИЧЕНЕ 

Изучение языка Литовского Статута в Московском переводе-редакuии 

представляет известный интерес для выяснения взаимосвязей и взаимовли

яний русского и белорусского языков. 

Проблема взаимосвязей русского языка с друmми славянскими языками 

в период становления национальной нормы не является новой, однако в связи 

с недостаточной изучеииостью памятников русского языка она до сих пор 

мало освещенаl • Существенным для концепции национального развития 

русского языка является исследование всех сторон языка русского переl!О

да-редакции старобелорусского текста ЛИТОI!СКОГО Статута 1588 Г., в кото

ром наиболее ярко отражаются специфические черты национального языка, 

наклаДbIВаеМblе на общую для восточиославянских языков древнерусскую 

основу. 

Настоящая статья не представляет собой сколько-нибудь полиого или 

систематического освещеиия указаиной проблемы. Она лишь является одним 

из опытов изучения лексики двух родственных языков в ее системиых свя

зях". В статье прослеживаются лексико-семантические отношения, в которые 

вступают некоторые слова юридической терминологии. 

Так, со значением "наказания" употребляются в переводе Статута слова 

и словосочетания казнить, карать, смирить, НQКaэaJtье учинить, казнь, 

на смерть посадить. Все они в основном соответствуют слову оригинала 

карать или его производным. Слово казнь выступает и с частным значением 

I См. об этом В. В. Виноградов, Различия между закономерностями развития сла
вянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи. V международ
ный съезд славистов. Изд-во АН СССР, М., 1963. 

• MeтoдllKa исследования лексики как системы только иачинает вырабатываться. Цен
ными в этом отношении являются следующие работы: А. А. Уфимцев, Опыт изучения 

лексики как системы. Изд-во АН СССР, М., 1962, А. И. Кузнецов, Понятие семаити
ческой системы языка и методы ее исследоваиия. Изд-во АН СССР, М., 1963. 
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"подвергнуть смертной казни", хотя это частное значенне создается не только 

за счет семантики самого слова, но н за счет уточняющих определеннй, ср.: 

" ... опекунъ въ речахъ такихъ 

поточныхъ виненъ будеть 

справедливость н отправу чинити, 

бы н на горле винъного карати ..... 
(307-308). 

" ... прикащнкъ въ такихъ дtлехъ 
управу чннить повнненъ, хотя 

и горломъ карати, сiирtчь 

казни смертной доведетСя ..... 
(6.6.235). 

Рассмотрнм каждое слово в отдельностн и проследим его распространен

ность в великорусском языке, в особенности в исследуемый период. 

Слово карать (карати) - общеславянское, нндоевропейского характера; 

Образовано оно с помощью суффнкса -ати от кара, имеющего общий корень 

с глаголом /Сорить. Слово известно славянским языкам: укр. - каратu, 

древнерусск. истаросл. - карати "наказывать", карати СА "ссориться", 

болг. - кiiPOM " гон ю, погоняю (о скоте), привожу в движение", сербск. -
каратu, карам "бранить", словенск. - kdroti "порицать", "упрекать", "на
казывать", чешск. kdrati, польск. kагаез. Преображенскнй н Фасмер отмеча

ют блнзость корня -кар=а с древнеперс. kora (войско), с лнт. lшгш (спор, 
война), древнепрусск. karjis (войско), готск. harjis (войско) н др.-. 

В значеннн "наказывать" отмечается глагол каратu в "Матерналах" 

Среэневского (т. 1, стр. 119б) под 1З88 г. Приводится пример из Жалованной 
грамоты великого князя Александра -Витовта Литовским Евреям н нз Отечни

ка сербского письма. 

у Кочина (стр, 140) зарегистрироваио только существнтельное кара без 
установлення значения н прнводится прнмер нз Пам. дипл. си. мг с П.-Л. 

за 1488 год·: ..... а на себя взялн n жъ мытннки Симха.ll.а Рябичка у Грндн 
у Лукина кару шамскую, да хандряк силно, опроче мыта ...... Прнмер не по
зволяет точно установить зиачение слова кара. Возможно оно обозначает 

"ннзкое деревянное корыто" н.IIи "рыбацкий боток"· и семантнчески не свя

зано с глаголом карать, имеющим в нсследуемом памятнике значение "со

вершить наказание или просто наказать; казнить". 

Если глагол карать (ср. польск. karac') шнроко распространен в памятни
ках Западной Руси, то в памятниках Московской Руси его употребление 

ограничено. Первый пример в Картотеке ДРС приводится из Пам. дипл. 

сн. МГ с П.-Л.: "Да и того человtка своего, у которого тотъ дtтина былъ, 

сыскали есте и тутъ жо хоnли кара ть пугами ... " (т. 3, 1570 г., стр. 752); 
"карать горломъ ... " (ДАН, IV, 1658 г. 1З8); " ..• а естьли которые учнутъ 
отзываться Запорожскими козаки и пойдутъ къ Польскому Королю И тtхъ 
имать и карать горломъ" (СГГД, ч. IV, 1б59 г., 55); " ... матка ВЫШJlа и по-

• Преображенсний, Этимологический словарь русского .зыка, т. 1, стр. 295-296 . 
.. Там же. 

• Пам. днол. сн. дреанеА России с державами иностранными; Пам. днпл. СИ. мг с П. -Л., 
1 (с 1487-15ЗЭ), стр. 10, РИБ, т. 35, СПб., 1882. 

• Такое эна,ение слов. IUlра отме,ается Фасыеро," (т. 1, стр. 525). 
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чала его карать глаголя по что ты Григорiя бiетъ сына моего л"l;п
шаro"7. 

Следовательно, глагол карать в эначении "каэнить", "накаэываtь" был 

иэвестен великорусскому яэыку, о чем свидетельствует фиксация его сло

варями·. 

В МПРЛС глагол карать и Qсобенно словосочетание горломъ карать· 

(или "карать горломъ") довольно широко представлены, нами отмечены 

83 случая. Напр.: 

" ... такиЙ эабойца горломъ ка-

рахъ, маеть быти ... " (395). 
" ... тогды на томъ вряде, где 

будеть постигненъ, маеть быти 

карахъ яко кгвалтовникъ" (391). 
" ... а мы съ паны-радами на-

шыми ... винъного подле выступу 
его маемъ карати .. . " (130). 

" ... и такова убойцу гОРЛОАtъ 

карать ... " (11.10.307) . 
.... . и гд"l; ево иэымаютъ - на 

томъ уряде карать его, как убой

цу ... " (9.4.303). 
..... а мы, государь, съ паны 

радами нашими. . . виноватого, 

смотря по вин"I;, карать будемъ" 

(3.14.87). 

Глагол карать имеется в современном русском и белорусском яэыках 

(караць). В словарях pYCCKoro яэыка данный глагол сопровождается поме
той "книжный" (см. Ушаков, т. 1, стр. 1318; БРС, стр. 380). 

В синонимичиом слову карать эначении употребляется в Московском 

переводе глагол казнить (11 раэ). Предпочтение, как видим (83:11), отда
ется глаголу карать. Однако стилистически эти глаголы в тексте ие диффе
ренцировались. Ср.: 

"Тежъ, кому бы дана была ви

на о голову шляхетъскую. .. маеть 
быт и карахъ ... " (136). 

"А такою карностью, смертью 
ганебною, маеть карахъ быти ... " 
(394) . 

.... . вышеЙ трехъ человековъ эа 
одну голову шляхетскую карах о 

быти не маеть" (11.39.423). 
" ... тогды тые слуги врядо

вые эа слушнымъ доводомъ и эа 

присягою своею... отъ карахья 

эа то волни быти мають" (11.35. 
419-420). 

" ... и того обвииеного карать, 

сiир"l;чь казнить ... " (3.23.92). 

"А такою элолютою казнью казс 

нить т1;хъ ... " (11.7.306). 

" ... а больши трехъ за одиого 

шляхтича ие казнить ... " (11.36. 
328). 

" ... тогды т1; урядовые слуги 

по сыску и по свид"l;тельству дво

рен ина и эа своею присягою отъ 

каранья, сiир"l;чь отъ казни, вольны 

бываютъ" (11.32.325). 

, Римские деяния, в. 1-2, 1688 г., СПб., 1877 -1878 (Изд. ОЛДП, У, XXXVI)_ 
• См. САР 1814 г., ч. 3, стр. 70; СЦСРЯ 1847 г., т. 2, стр. 163; Даль, т. 2, стр. 89. 
в Наличие этого сочетания в МПРЛС ие является исключеиием. См. при меры выше. 

О,1Нако следует заметить, что подобного 'рода сочетаний мы не обнаружили в белорусском 

11 польском языках, где слово горло (польск. gardlo), кроме известного значения. могло Dбо
значать "жиэиь~ Ср. совр. польск. фразеологизмы: dae gardlo - "поплаtиться жизиью", 

karae па gard1e - "при говаривать к казни"; у Линде (т. 2, стр. 24) -gardlo ЬгаС - ,,забить" 

и т. п. 
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Глагол казнити в значеннн "подвергнуть наказанню, казнить смертью~ 

отмечается в русской письмениостн с Х века (см. Срези., т. 1, стр. 1174). 
Имеет он соответствия и в других славянских языках, ср. укр. - казнuтu. 

церковнослав. - казнити, словенск. - kazniti, чешское - kdzniti, c~apo

польск. - kaznic10• 

С усилением аппарата властн в npоцессе преодоления феодальной раз

дробленности и создаиия централнзованного государства суровые наказания 

для уголовников (смертная казнь) становятся все более распространенными. 

Как указывает И. И. СмирновU, Судебник 1550 г. "ставит вопрос о .. казни" 
ведомых лихих людей в общей и абсолютиой форме, без ограничений и ого

ворок". Весь процесс судопроизводства сводится лишь к устаиовленню того, 

что преступник - "ведомый лихой человек". Раз этот факт YCTaHOB,l€H 

то это исчерпывает вопрос о виновности преступника, который подлежит 

безусловному иаказанию - смертной казни. Отсюда понятна lШIрокая рас

пространенность глагола казнить и семантически близкого с ним сущеСТВII

тельного казнь в последующее время. Так например, широко представлены 

эти понятия в Судебниках ХУ -XVI вв., глагол казнить отмечается в с.1O
варе-дневнике Ричарда Джемса 1618 -1619 гг. 12, встречается он и в У ложеНИII 

1649 г., например: ..... и боярину того велети казнити смертною казнью. 
(Суд. 1497 г., ст. 8); " ... и того подьячего казнити торговою казнью ... " 
(1550 г., ст. 5); "Такожде и гос-тей многихъ посредь града казнити повелt. ... " 
(Иное сказание, 1584 г., стб. 247, стр. 6)13. " .•. ино его казнuти татиною каз-
нню ..... (Суд. 1589 г., стр. 109); " ... и того богохульникаобличивъ, казнuтu, 
зжечь"? (Улож., гл. 1, ст. 1); " ... и такихъ баззаконныхъ женъ ... казнuти 
смертню безо всякия пощады ..... (гл. ХХIl, ст. 26). 

В значении "подвергать казни, карать" отмечается слово казнить в сло

варе Даля (т. 2, стр. 75). Сохранилось это слово и в современном PYCCKO~I 
языке (см. Ушаков, т. 1. стр. 1283). 

Терминологизированному значению "подвергать наказанню" слова кQз

нить соответствует значение глагола смирять, встретившегося в наше~1 

памятнике только два раза. 

Слово ЭТО известно славянским языкам: украинское - смырниты "СМIlР
неть", белорусское - смир'О "тншина", древнерусское - С'ОМ fJpumu, с'Ояu

рити "уничтожить, обуздать", старославянское - c'OMlipumu, болгарское
CMUPf./l СМUРЯIJШd'О "усмирю, усмнряю"; словенское - смерати се, смёрdя 

се "смнряюсь"; польское - smierzyc "смирять, укрощать"". В значении 
"уничтожить, обуздать" глагол С'ОМ fJpumu= с'Омuриnщ отмечается в русской 
пнсьменности с xr в. (Срезн., т. 3, стр. 765). 

1. М. Уа"тег, Russisches etymologisches Wonerbucb VOD Мах Vasmer. т. 1, стр. 5<Н. 
u И. И. Смирнов, Судебник 1550 г. - "Исторические записки", т. 24, М., 1915, стр. 

288. 
11 Б. А. Ларин, Изд. ЛГУ, 1959 г., стр. 278. 
11 РИБ, 1'. ХШ. СПб., 1892, Памятнякп древней русскоА письменности, относящнеСR 

к смутному времени, СПб., 1891 г. 

" Преображенскнй, т. 2, стр. 336. 
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в исследуемом памятиике, как уже отмечалось, слово смирять встре

чается в зиачеиии "подвергать наказаиию" или иа языке перевода .. учииить 
наказаиье", иапример: 

" ... будеть вольно... кождому 

пану подданоro своеro ... подлугъ 
порозуменья своеro скарать" (121). 

" ... волно будеть кождому пану 
слугу своеro водле выступку еro 

судити съ права карати" (128). 

" ... вольио боярииу поддаиого 
своеro во всякнхъ дtлехъ, смотря 

по вииt смирять и наКJ13Шtье чи-

Нить ..... (3.3.77-78). 
" ... вольио всякому паиу слугу 

своеro шляхтича судить и съ суда, 

смотря по вииt, карать, сiирtчь 

смирять" (3.11.85). 

Иитересно, что в известном произведении г. Котошихииа (вторая поло

вина ХVII в.) глаroл смирять таюке встречается в зиачении "убить", срав

иите: " ... понеже и сына своеro смири на оиый свtтъ, прибиша еro осномъ 
и единаго митрополита повелt задушити подушкою" ("О России ... ", стр. 1). 

Сопоставляя значения глаroла смирять в переводе Статута .. учинить 
наказанье" и в произведении Гриroрия Котошихина "убить" (не обнаружен

ных в про смотренных нами словаряхl&), можно предполагать, что это инди

видуальное употребление словаl". 
Глагол смирять сохраняется и в современном русском языке, но в сло

варях он отмечается пометой "книжный, устарелый" (см. Ушаков, т.4, стр. 305) 
В синонимичном слову казнить значении употребляется и распростра

ненное в языке ХУН в. сочетание наКJ13Шtье учинить, например: 

" ... хто ... на коro што не спра
ведливе велъ а не Д0велъ, 

тымъ самъ каранъ быти маеть" 

(65-66). 

" ... хто на кого доводилъ, а 

не доведетъ, и тоro самоro nмъ ка

рать, сiирtчь наказанье учинить, 

смотря по винt" (1.2.34). 

Слово чинити отмечается в русской письменности с XHI в. (см. Срез
невский, т. 3, стр. 1336), а сочетание учинити наКJ13Шtие является принадлеж
ностью деловоro языка ХУН века. Так, например, довольно часто встречается 

оио в Соборном Уложении 1649 roда: " ... и nMb за ту вииу учинити на· 

КJ13Шtие" (гл. 3, ст. 7); " ... и тому бесчиннику за ту его вину учинити . .• 
казнь" (гл. 1, ст. 3) и др. 

В современном русском языке глаroл учинить в значении .. произвести, 
сделать" встречается, в словарях он сопровождается пометой "канцелярский, 

книжный", а употребление этоro глаroла в значении "устроить, сделать" 

является принадлежностью разroворного языка (см. Ушаков, т. 4, стр. 1039). 

" ... такий 
сказаный 

вязень, на горъло 

быти маеть в ъ той 

вежн, ·которая есть на головники 

описана ... " (206). 

..... тогды такова вязня бе-

речь въ той башни, которая на голов

ники, то есть на казнь, описа

на ..... (4.32.149). 

" в Тоnковом сnоваре живого веnикорусского языка В. Даnя зарегистрирован гnагоn 
смирять в значении "убить", но со ссыnкоА тоnько на Котошихина (см. т. 4, стр. 325). 

11 л. В Су давичене, Лексичесние особениости Московского перевода·редакции 

Литовского Статута (канд. двссерт.) Виnьнюс, 1964, стр. 34-35. 
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" ... отъ. . . вязня, который бы " ... отъ колодника которой 

на горло седелъ имать бы на смерть былъ nосожl!ltъ ... 
дванадцать грошей .. (183). 5 алтынъ ... " (4.15.130). 

Все изложенное позволяет прийтн к следующим заключениям. 

Глагол карать в ЛС обладает более емким, обобщенным значением. В пе

реводе же Статута каждое из слов или словосочетаний имеет более специаль

ное значение. Все они составляют синонимический ряд, объединенный значе

нием - "выражением наказания". Сказанное можно представить в виде такой 
таблички: 

карать 

карать 

_____ -~ казнить 
;;:::::=:-_ смирять 

~
накаэанье УЧИНИТh 

_______ ___==_____ казнь смертная 
на смерть посадить 

Рассмотренные слова и словосочетания, истоки которых уходят в глу

бокую древность, принадлежат в основном письменному языку ХУН века. 

Глагол смирять в переводе Статута проявляет себя в новом значении -
в значении "казнить", "убить", которое встречается в сочинении Г. Котоши
хина ,,0 России __ . ". 

Слова Kiu и ослоnъ используются переводчиком Статута для обозначения 
предметов, с помощью которых осуществляется наказанне. Прнчем слово 

ослоnъ вводится в перевод как синоним к Kiu при сохранеиии последнего 
или вместо слово KiU. Ср.: 

"А хто бы тежъ кого умыслие, 
... киемъ, кестенемъ, булавою, 

албо пугами, дубцы. . . билъ ... 
за таковыЙ... бой . .. маеть быти 

иавезки плачоно сорокъ копъ гро

шей ... " (11.27.410). 

" ... нижли естли бы его (пса -
л.с) забилъ отъ руки киемъ або 

якою бронею, себе боронечи 

таковый за оного пса ничого пла

тити не будеть повиненъ" (474). 

"А естьли бы кто кого нарочно, 
Кiемъ, сiирtчь ослоnомъ, или 

кистеиемъ, или шелепугами, или 

батоги билъ, или кому бить 

велtлъ, и за такой бой и безчестье 

заплатить сорокъ копъ грошей 

(11.24.318). 
... а будетъ ли рукою, осло

nомъ или какимъ ручнымъ ружь

емъ .. _ пса кто убъетъ, себя бороня, 
и такой за такую собаку платнть не 

повиненъ" (13.13.372). 

Кроме того, слово Kiu в одном случае сохраняется в тексте перевода без 
пояснення, например: 

" ... тотъ, который его у ве

зенью безъправъне деръжалъ, по

виненъ будеть ему ... дванадъцать 
IЮПЪ грошей заплатити и при томъ 

совито, або во-двое, яко бы его два 

кроть киемъ бнлъ ... " (11.28.412). 
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... н тому, хто его въ вязенью 

держалъ насильствомъ, - повнненъ 

заплатить двенатцать рублевъ вдвое, 

какъ бы его вдвое кiемъ билъ ..... 
(11.25.320). 



Слово КbIU= кии отмечается в древнейших памятниках письменности в 

значении "мо.lОт". Первый прнмер употребления этого слова приводится 
Срезневским под 1073 г. из Изборника Святославова. 

По происхождению Kiu - слово общеславянское, нзвестное в славянских 

языках: древнерусское - кый, кий; украинское - кый, белорусское - кiй, 

старославянское - кый - "молот"; сербское KujaK - "палка", "дубина"; 

чешское - kyj, kyjak - "палка"; польское kij - "палка, посох", kijek - "па

лочка"_ Общеславянское Kyjb (корень КУ-) этимологически связано с глаго

лом коваmи; первоначальное значение: "долбня", "пешня", "палка с под
кованным наконечником". В русских говорах с этим значением употребля

ются слова кий, киюга. Слово это имеет соответствия в балтийских языках, 

ср. древнепрусское - cugis, литовское - kujis "тяжелый ломот", kauti
"бить, рубить"; латышское - kaut "бить, ударять, колоть"17. Но это слово, 
разумеется, не следует смешивать с "биллиардным кием", которое является 

заимствованием из французского языка, ср. "Ia queue - КЮ" - "Собрание слов 

французских, российских и немецких" 80-х годов XVIII в., стр. 11818. 
В термино.~огических материалах Кочина (стр. 141) зарегистрировано 

слово кии, /(bIU в значении "боевое оружие": "И кликнуша они вергъше кии". 

Отмечается это слово и в более поздних источниках: "а на невельскую 

дорогу 3-хъ хорунги да мужиковъ велtлъ собрать съ кiями иНевельскую 

и Заволоцкую дорогу занять" (АМГ, 111, 1б60 г., 201); "А по осмотру они 
биты: на Трофиме пробита голова и левая щека ободрана, а Василей и Кондра

тей биты плетьми и киями"19. Из словарей отмечается оно Поликарповым 

("Лекс.", стр. 315), в Лексиконе 1762 г. - кий; в Сл. АР 1792 г. - кий. 

В исследуемом памятнике слово Kiu употребляется в значении "дубина", 
"палка". Поэтому введенное переводчиком соответствие ослоnъ вполне си
нонимично по значению слову KiU. 

Появление слова ослоnъ в памятниках письменности относится к более 

позднему времени. Впервые встречается это слово в XIV в. в "Житие св. Сте
фана, епископа и учителя земли Пермской": "ОСТllпиша его съ ОСЛОnbl·О". 
Как предмет, с помощью которого осуществляется наказание, отмечается 

это слово в Судебниках ХУ -XVI вв.: " ... а доспеху и дубин и ослоnов стряп
чим ... у себя не держати" (Суд. 1497 г., ст. 68); " ... а доспеху и дубин и осло
nов стряпчим у себя не дер ъжати " (Суд. 1550 г., ст. 13). В ХУII в. употребля
ется это слово в Соборном Уложении: "А будетъ такой поругатель кого-ни

будь зазвавъ или силою заволокши къ себt на дворъ, учнетъ бити ослоnoмъ 

или кнутомъ, или батоги ... и такому поругателю учинити жестокое на

казанiе ... " (гл. ХХII, ст. 11). Зафиксировано слово ОСЛOn в Словаре АР 1793 г., 
Даль (т. 2, стр. 699) употребляет рядом слова ОСmoлоnъ и ОСЛОnЪ в одном 

и том же значении: "дурак". Кроме того, второе слово употребляется (осо

бенно в языке XVI-XVII вв.) в значении "дубина", "палка". Оба слова могут 

" См. Litauisches etymologisches Worterbuch уоп Emst Fr ае n kel, стр. 232; Э н дэе л и н, сл.
балт. этюды, 196; Ваничек, LEW, 61. 

" Преображенский, т. 1, стр. 306; Vasmer, 1. 1, стр. 556. 
l' Булав. восст. 1708 г. (Сказка есаулов Сумского полка о разгроме его булавинцами), 

стр. 263 . 
.. СреэневскиЙ. Материалы для словаря древнерусского яэыка, т. 2, стр. 725. 
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быть возведены к осmълъnъ со вторым полногласием (ср. сmълъnъ=ста
рославянское сmлъnъ)"l. Академик Я. ГротО считает, что слово ослоnъ про

изошло из осmолоnъ посредством сокращения. Осmолоnъ же, по мнению Я. Гро

та, является русской народной формой слова сmолnъ. Такое объяснение при
ннмают Преображенсий (1, 663) и Фасмер (2, 284). 

Следует отметить, что переводчик Статута, введя слово ослоnъ в качестве 
соответствия к Kiu, использовал более употребительное слово в русском язы
ке ХVП века. В то время как слово Kiu имело и имеет широкое распростране
ние в польском и белорусском языках' •. 

С точки зрения современного русского языка и слово Кий, и слово ослоn 
являются устарелыми н областными. 

Из пронзводных от слова Kiu в переводе Статута встречается прилагатель
ное KieBou, например: 

..... такъ же для битья кие.мъ ... 
на дне у вежы седети ... " (11.27.410). 

.. ... такожъ и за бой KieBou и 

батожноЙ ... въ башни на днъ сидtть 
повиненъ будетъ" (I1.24.31~). 

в просмотренных нами словарях русского языка и в КдРС данное слово· 
не обнаружено. Можно, как нам кажется, полагать, что наличие прилагатель

ного KieBou в московском переводе Литовского Статута объясняется влия
нием польского языка (в знании которого переводчиком сомневаться не при

ходится). В польском языке действительно имеется прилагательное kijowy, 
образованное от kij: p/agi kijowe; тапа kijowa = od pobicia kijem". 

Семантически примыкают к рассмотренным лексемам слова вина, nеня, 
которые употребляются в МПРЛС в значении .. штраф за невыполнение каких
нибудь обязательств, установленных законом". В ЛС им соответствует только 
слово вина. В одном случае слово nеня вводится переводчиком в качестве со
ответствия к вина при сохранении последнего, в остальных - вместо слова 

вина. Кроме того, слово вина (имеем в виду только употребление этого слова 

в значении .. штраф") сохраняется так же, как и в лс. Ср.: 

.. о бранью винъ череэъ вряды 
нашы ... " (загл. 280). 

.... . за доводомъ стороны пово

довое на таковомъ вжо всказати 

маеть з винами за нестанье сови

тыми" (193) . 
.... . первеЙ, нижли въ право 

вступить, вины нестанъные за 

обои прошлые роки заплатити ... " 
(192). 

.. о иманью винъ, то есть nень, 
урядамъ нашимъ, въ семъ статуте 

и въ записяхъ добровольныхъ, на 

уряде описаныхъ" (4.101.206) . 
..... по доводу исцову весь искъ 

и вины за нестанье вдвое указать 

взять" (4.23.138). 

..... и прежъ суда за нестанье 

nени вины повяненъ заплатить ... " 
(4.23.137). 

81 А. Соболевский, Линrвистические и археологические наблюдеНIIЯ, В. 1, Варшава. 
1910, СТр. 32-33 или РФВ, Т. 64, СТр. 124 . 

.. Я. К. ГРОТ, Филологические разыскания 1852-1892 гг. СПб., 1899. СТр. 418 . 

.. СМ.: БРС, СТр. 389 . 

.. СМ.: J. Karlowicz, А. KrYDski, W. Niediwiedzki, Slownikj~ka polskiego. 
т. 2, стр. 333. 
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" ... толко маеть вuны стороне 

тры рубли грошей ... заплатити ..... 
(256). 

" . .. и то выконывати подъ ви

ною на насъ roсподара. до скарбу 

нашоro ... дванадцатма копами rpo
шей" (504). 

..... только nени сторонъ три 

рубли денегъ... заплатить ... " 
(4.75.187). 

.. ... и на тt.xъ та же nеня на насъ. 
roсударя. двенатцать копъ ..... 
(14.33.393). 

Оба З\ти слова в значении "штраф" отмечаются в памятниках письмен

ности: слово вина впервые отмечено в Грамоте к Витебскому киязю Михаилу 

Константиновичу об обидах около 1300 r. (Срезн .• т. 1. стр. 258) слово nеня -
в конце XIV в. (см. Срезн .• т. 2. стр. 895). 

По происхождению слово nеня является древнерусским переоформлением 

старославянскоro "пеша" - "штраф", заимствованноro из латинскоro языка. 

Латинское роеna - "наказание" восходит к греческому роinё "казнь" 

(Фасмер, т. 2. стр. 335). 
У Преображенскоro (т. 2, стр. 36) находим, что общерусским следует счи

тать глаroл nенять. neня же слово книжное. хотя существует оно и в народ

flblX roвopax. например: "всяка nеня мимо меня" (Даль, т. 3. стр. 30). 
·Зафиксировано это слово и в других источниках: в значении "штраф". 

~судебная пошлина" имеется у Кочина (стр. 232), у Вейсманна (Леке. 1731, 
стр. 164): nеню платити. у Нордстета (Слов. 1782). 

Широко представлено слово nеня в памятниках письменности. Так, в 
Новroродской судной rpaMOтe 1471 r.: .,А кто KOro утяжетъ въ землt и су
дную rpaMOTY возметъ. ино ему ъхать на свою землю по судной rpaMoтt., 

да и володеть ему тою землею; а въ томъ nени нетъ" (ст. 12)'0; в Судебниках 
XV-XVI вв.: ..... а боярину и диаку в том nени нет. а исцем суд с roловы" 
(Суд. 1497. ст. 19); " ... и ему убытки платить без суда втрое, а в пене что 
roсударь укажет" (Суд. 1589. ст. 198); в Соборном Уложении 1649 roда: 

"и на томъ взяти на roсударя nеня. или ему наказание учинити ..... (гл. 3. 
ст. 8); в про изведении Котошихина: "возмутъ nеню большую и убытки жени
ховы ..... (Котошихин. "О россии ...... стр. 130). 

В современном русском языке слово nеня сохранилось в значении .. штраф 
~a невыполнение или просрочку выполнения каких-нибудь обязательств. 

установленных законом"·'. 

Слово же вина в просмотренных памятниках встречается. но только в зна

чении "проступок. преступление". Но слово вина могло выступать и в значе

.нии .,штраф. судебная пошлина". Оба значения этоro слова зарегистрированы 

Кочиным (стр. 46). 
По происхождению слово вина общеславянское. имеющее соответствия 

·В балтийских языках" . 

.. Цитирует"" по книге М. ВJlадимировского·Ву данова, "Хрестоматия по истории 
.русского права". вып. 1. изд. 4, Киев. 1899. стр. 188 . 

.. ССРЛЯ. т. 9. стр. З8З. 

" ПреображенскиА. т. 1. стр. 84; М. Vasmer. т, 1. стр. 201. 
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Слово wina в значении "kara pienifzna, grzywna, grzywny" нзвестно была 
в старопольск. языке'·. Возможно, что отсюда и проникло это слово В данном 

значении в русскую письменность, на что указывает Преображенский (Т. 1, 
стр. 84). Отсюда понятна распространенность слова вина в Литовском Ста
туте, что в свою очередь сказалось и на переводе. В значении "денежный 

штраф, вина, пеня" засвидетельствовано слово вина в словаре даля (т. 1, 
стр. 204-205). 

Слова вязенuн; и тюрьмо. употребляются вМПРЛСтак же, как и в орнгинале, 

для обозначения места заключения. Слово вяэенье встретилось в исследуемом 

памятнике 92 раза в формах: вяэенье, вяэенья, вяэенью, вяэеньемъ, (въ) вязенью; 
в пяти случаях оно сопровождается пояснением тюрьма, в остальных - со

храняется по аналогии с ЛС, ер.: 

..... тогды до пороженья маеть 

быти волна отъ смерти; ведже 

предъ се маеть быти задержана 

у везенью ... " (11.34.419). 
" ... маемъ ТОГО за нашу вину 

везеньемъ на эа.мъку шесть не

дель карати ... " (73). 
" ... а заседевъШbl за голову 

шляхетьскую годъ и шесть не

дель на дне въ туръме, маеть 

собе винъного искати" (396). 

" ... тогды� до роженья, покамt
ста родитъ, не казнить еъ, держать 

въ вяэенью, сiирtчь въ тюрьма ... " 
(11.31.325). 

.. ... и того за вину посадить 

на замку нашемъ въ вяэенье, въ 

башню на шесть недtль ... (1.9.39). 
" ... а отседtвши за голову шля

хетскую годъ и шесть недtль на 

днъ в mюрьм!J , после вольно ему бу
детъ виноватого искать" (11.11.308). 

Слово вАзенн; отмечается Срезневским (т. 1, стр. 504) в "Истории госу
дарства Российского" Карамзина, у Кочина слово ЭТО отсутствует. Поэтому 

вряд ЛИ можно говорить о его распространениости в памятниках письменности 

Московского государства. Нет этого слова в Судебииках ХУ -XVI вв. и в Со
борном Уложении. Но в ,,лексиконе" Поликарпова (стр, 135) находим слово 
вАзень. В великорусском языке слова этого, очевидно, не было:. даль о нем не 

знает. 

Известно слово wifzienie в польском языке, в котором оно употреблялось 
В синоиимичном значении слову turma"; в украииском - вязенье (Тимченко, 

стр. 497). 
Введениоеже переводчиком пояснеиие тюрьма (24 раза) является, по мие

нию Фасмера (т. 3, стр. 164), древнерусским заимствованием из тюркских 

изыков, В которых turтa - .. заключеиие" образовано с суффиксом - та от 

'uг - "класть"ЭО. В памятниках письменности встречается с XI в. (Срезн., 

т. З, стр. 1096). Однако большее распростраиение в памятниках письменности 
имело слово темница (см. Якутск. акты, N~ 1, 1640 г.). В "Повестях о смутном 

.. Karlowicz, ... т. 7, стр. 614. 
а8 Karlowicz, ... т. 7, сТр. 603 . 
.. Другой точки зрения придерживались Брюкнер, Христиани, Унбеrаун, Преображен· 

ский. Они считали СЛОВО mюрьAtJl древним заимствованием И9 германских языков (ер,"н ... 
нем. Тшт), проиикшим в руссккй язык через польское посредство (польск. lunпa).-С". 

М. Va"mer, т. З, стр. НИ. 
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времени и есть оба слова, но слово тюрьма, по мнению Кутиной"l, встречает

ся в наименее стилизованных и литературно выдержанных частях текста: "в ъ 

тюр.и!J держати" (Пов., 492); "вкинуть в тюрму" (ААЭ, IV, стр. 11, 1646). 
Но в деловой письмениости преимущество на стороне слова тюрьма: см. 

Судебники XV-XVI вв., Соборное Уложение 1649 г. и др. памятннки пнсь

менности. 

В синонимичном значении слову вязенье выступает в переводе Статута 

слово бazшlя, напр.: 

" ... и къ тому У вежы седети 

рокъ и шесть недель ... " (452). 
" ... въбашнu,сiирt.чьвъ mюрьм/J, 

сидt.ть годъ и шесть недt.ль ... " 
(12.10.353). 

Переводчик Статута, как видим, передал одно из древиих значений слова 

вежа - "башня". В таком значенни отмечается это слово впервые в Ипатьеве

кой летописи 1159 г. (Срезн., т. 1, стр. 482). Слово вежа известно славянскнм 
языкам: укр. - вежа "башня", бел. - вежа "башня", древнерусек. - в!Jжа 
,,жилая кибитка", "башня", слов. - veza, древнечешек. - vez, veze "баш
ня", польск. - wieia "дом". Этимологически восходит к праславянскому 
*veza, *vezia от vezQ (Фасмер, т. 1, стр. 178). Слово это сохранилось и в со
временных белорусском и украинском языках в значении "башня". В русском 

языке как в исследуемый период (в МПРЛС оно отсутствует), так и в после

дующие века, употребление этого слова было ограничено диалектами: в курс

ких говорах вежка - "полевой шалаш", "сторожка" (Даль, т. 1, стр. 175); 
в архангельскнх говорах вежа - "летнее жилище лопаря" (Подвысоцкий, 

стр. 27). По мнению Потебни, значение "башня" является вторичным, оно 
развивалось из первого - "кибитка", "передвижное жилище", т.к. в качестве 

средства осады и защиты употреблялись кибитки, телеги, нагруженные се

ном"З. Следовательно, переводчик совершенно правильно передал значение 

слова вежа, введя пояснение башня, т.к. последнее часто испольэовалось 

в значении тюрьма. Слово башня (башта) отмечается в памятниках письмен

ности с XVI в., широкое распростраиен~е получает это слово в ХУН в. Фасмер 
(т. 1, стр. 66) полагает, что слово это проникло В русскнй ЯЭbIк из польского 
baszta (ср. чешек. - ba.fta). Первоисточником считается итальянский язык 
bastia (см. Бернекер, т. 1, стр. 45; Брюкиер, стр. 18). 

Анализ фактического материала позволил отметить, что слова и словосо

четания юридической терминологии ЛС и МПРЛС находились в определенных 

лексико-семантических связях. Некоторые из них были известиы как русско

му, так и белорусскому языкам, но употребление их в русском языке в пе

риод создания МПРЛС было ограниченным в силу того, что в ЯЭbIке имелнсь 

более распространенные синонимы, обладающие терминологизированным 
значением. Наличие в языке синонимических пар, а иногда и целых групп, 

11 л. л. I(утина, Лексика исторических повестей о смутном времени Московского 
государства (канд. диссерт.), Л., 1953 . 

.. А. А. Потебия, Этимологические заметки, РФВ, N.2, Варшава, 1880, стр. 177. 
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близких по семаитике, приводило к стилистической диффереициации, что и 

определило дальнейшую судьбу отдельных ·слов (ер. IШрamь - IWЗнить, 

смирить, учинить; кий - ослоn; вина - nеня; вязенье - тюрьма, башня 

и т.п.). 
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LEKSINIAI-SEMANTINIAI RYŠIAI JURIDINĖS TERMINOLOGIJOS 
ŽODŽIŲ GRUPĖSE 

(remiantis XVII a. Lietuvos Statuto Maskvos vertimu-redakcija) 

L. SUI;>AVICmNĖ 

Reziumė 

Straipsnyje nagrInejama dviejų giminingų kalbų (rusų ir baltarusių) leksika 
kaip sistema. Pažymima, kad tarp juridinės terminologijos žodžių ir žodžių jun
ginių Lietuvos Statute ir Lietuvos Statuto Maskvos vertime-redakcijoje buvo 
nusistovėję tam tikri leksiniai-semantiniai ryšiai, Kai kurie iš nagrinėjamųjų žo
džių egzistavo rusų ir baltarusių kalbose, tačiau jų vartojimas rusų kalboje Lie
tuvos Statuto vertimo laikotarpiu buvo ribotas, nes Maskvos valstybės kalboje 
buvo labiau paplitę jų sinonimai, kurie turėjo termino reikšmę. Sinonimų porų, 
o kartais ir ištisų žodžių grupių, artimų semantine prasme, egzistavimo pasekme 
yra stilistinė diferenciacija; o tai ir apsprendė atskirų žodžių tolimesni likimą (plg.: 
KapaTb-Ka3HHTb, CMHpHTb, YŲHHHTb; KHii-ocJlon; BHHa-neHR; BR3eHbe-TlOpbMa, 

6awHR H T.n.). 


