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Проанализированы представления Киевского митрополита Илариона о справедливости, 
изложенные в политико-правовом трактате «Слово о законе и благодати» в контексте пред-
ставлений о будущем Древнерусского государства. Выявлены доминирующие представления 
мыслителя о справедливости. 

На современном этапе развития истории политической мысли Беларуси особое зна-
чение приобретает исследование генезиса и эволюции представлений о справедливости в 
период вхождения белорусских земель в состав Древнерусского государства, способст-
вующее выявлению содержания идеи справедливости в социально-политических воззре-
ниях мыслителей Беларуси с древнейших времен по настоящее время. Научный анализ 
справедливости как категории политической науки обусловлен пониманием сохраняю-
щейся в политической теории преемственности в ее основных категориальных понятиях.  
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Первым дошедшим до нас общественно-политическим произведением Древне-
русского государства признан созданный между 1037 и 1050 гг. одним из первых древ-
нерусских мыслителей – Киевским митрополитом Иларионом политико-правовой трак-
тат «О Законе Моисеем данном и о Благодати и Истине в Иисусе Христе явившихся и о 
том, как Закон отошел, а Благодать и Истина всю землю исполнили, и вера на все языки 
простерлась и на наш народ русский. Похвала государю нашему Владимиру, им же мы 
крещены были; Молитва Богу от всей земли нашей Господи, благослови Отче» [1, с. 16], 
впоследствии озаглавленный переписчиками как «Слово о Законе и Благодати».  

«Слово», как всякое средневековое произведение на конфессиональную тему, 
созданное церковным иерархом в жанре церковной проповеди, заключает в себе пред-
ставления его создателя о должном.  Иларион, в русле возникшей с принятием право-
славного христианства идеи собственного пути развития Древнерусского государства, 
последовательно излагает свое видение относительно того, каким должно быть буду-
щее этого государства, связанное с особой предначертанной Руси исторической мисси-
ей и укреплением института великокняжеской власти.  

Главной темой «Слова», представляющего программу независимости Древнерус-
ского государства от Византии, является прославление Русской земли. Иларион полага-
ет, что наступило время свободного приобщения всех народов к христианству. Пред-
ставляя крещение Руси как одно из звеньев общего процесса христианизации народов, 
Иларион утверждает, что все народы проходят путь от рабства к свободной жизни, ко-
торую дает им христианство. Принятие Русью христианства – залог ее религиозной не-
зависимости и равноправия. Таким образом, исходя из общей схемы равноправия хри-
стианских народов, обосновывается религиозная независимость и самобытность 
русского народа, отрицается правомерность притязаний Византии на гегемонию над 
народами, принявшими христианство, а также необходимость политической опеки Ви-
зантии над Русью.  

В первой части «Слова» Иларион сопоставляет сопряженные и противопостав-
ленные друг другу Закон и Благодать и показывает во взаимодействии сопряженные 
Закон и Истину. 

Исследуя содержание средневековых представлений о законе и истине, Н. М. Зо-
лотухина отмечает, что после принятия Русью христианства термин «Закон» подвер-
гался сакрализации и начинал употребляться для обозначения величин высокого по-
рядка: Законы Бога, Законы Ветхого и Нового Заветов, Законы Иисуса Христа, Законы 
Вселенских соборов, иногда – законы государя, но, как правило, в абстрактном, соби-
рательном значении. Понятия «истина» и «справедливость», в свою очередь, трактова-
лись согласно православному вероучению: «Истина есть Христос», а справедливость – 
имманентно присущее свойство Бога и всего, сопричастного Ему, поэтому  оба эти по-
нятия имели вечный и неизменный характер [2, с. 102, 110].  

По мысли Илариона, ветхозаветный закон, связанный с иудейской традицией и с 
темой рабства, охватывает узкий круг людей и ограничен исторической деятельностью 
одного народа («племя Авраамово») для «предуготовления к Истине и Благодати»: 
«Прежде Закон, потом Благодать; прежде тень, потом Истина» [3]. Принесенная после 
Закона Христова Благодать, воплощающая сущность христианства, «больше первого 
стала», «всю землю объяла, и, как вода морская, покрыла ее» [3]. Благодать безгранич-
на, имеет вселенское универсальное значение. Иисус, в котором Истина и Благодать 
присутствуют изначально и который не может лишиться Благодати, указывается в ка-
честве носителя воплощенной в Новом завете Истины, распространителя ее на всех 
людей независимо от их национальности.  

Как отмечает О. Б. Сокурова, «возникает иерархия, в которой над Прошлым вет-
хозаветным (Закон) возвышается Настоящее новозаветное (Благодать), и над ним зи-
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ждется Вечность (Царство будущего века)» [4, с. 9]. В этой иерархии «ветхозаветный за-
кон – слуга новозаветной благодати, а сама благодать – слуга будущему веку» [5, с. 9]. 

По мысли Илариона, достижение Благодати доступно каждому. Однако Благодать 
не распространяется на язычников, сколь бы благородными они не были, поскольку да-
ется человеку при крещении. Таким образом, условием обретения человеком Благодати 
Иларион называет принятие православия.  

Люди всегда будут поступать справедливо («не теснится в Законе человечество, 
но в Благодати свободно ходит» [3]) только в случае сознательного и свободного сле-
дования в своем поведении заповедям Христа. Главной целью жизни человека является 
достижение Небесного царства, поэтому путь к обретению связанной с достижением 
христианином высокого нравственного статуса Благодати, предоставляющей личности 
духовную свободу и способность постижения Истины, не определяется заботами о 
земном самоутверждении, ибо люди спасаются Истиной и Благодатью. 

Таким образом, Закон, призванный определять внешние поступки людей на той 
ступени их развития, когда они еще не достигли совершенства, – ступень к постиже-
нию Истины, а Благодать – путь к ее постижению.  

Во второй части «Слова», посвященной принятию русским народом православия, 
Иларион восторженно описывает  распространение христианства на Руси: «И подобало 
Благодати и Истине над новыми народами воссиять», «Ибо вера благодатная по всей 
земле распространилась и до нашего народа русского дошла» [3]. 

В третьей части «Слова» в контексте религиозного-христианского обоснования 
династического принципа воздаются выливающиеся в апофеоз могущества Древнерус-
ского государства похвалы принявшему христианство и крестившему Русь князю Вла-
димиру I Святославовичу, его отцу Святославу и мудрому сыну Ярославу (Георгию). 

Образ принявшего христианство князя Владимира рассматривается Иларионом в 
тесной взаимосвязи с образом самого Бога. Владимир предстает как справедливый, 
мудрый, славный правитель, которому присущи христианское смирение и страх перед 
Богом, советовавшийся с высшим православным духовенством по вопросам установле-
ния законов для принявшего христианство русского народа. Владимир-христианин все-
гда следовал путем правды и истины («правдою был облечен, <…> истиною обут» [3]), 
выступал в соответствии с установленным им на основе христианского учения законом 
защитником несправедливо обижаемых и угнетаемых. 

По мнению Илариона, крещение языческой Руси, без которой она не в состоянии 
познать истинного Бога и получить Благодать, – исключительно результат воли и даль-
новидности самого князя Владимира, а не влияния Византии. Пребывание Древнерус-
ского государства в Благодати обеспечивается направленной на обеспечение интересов 
всех подданных деятельностью идеального, справедливого князя, законы которого 
также должны быть справедливыми.  

Илариону присуще понимание справедливости как одной из важнейших нравст-
венных характеристик идеального правителя-христианина и отождествляемой с ним 
«праведной» христианской государственной власти, теоретически обосновываемой че-
рез соотношение Закона и Благодати. Прославляя князя Владимира как справедливого 
правителя, Иларион наделяет справедливостью не только реализующего Божественную 
волю носителя суверенной княжеской власти, но и саму княжескую власть, выдвигая 
таким образом требование справедливости к сильной государственной власти в целом. 
Желая видеть и в дальнейшем во главе Древнерусского государства справедливого 
правителя-христианина, Иларион описывает как достойного продолжателя дел Влади-
мира его сына Ярослава, «которого Господь создал преемником твоему владычеству: 
не нарушающим твоих уставов, но утверждающим; не умаляющим хранилищ твоего 
благоверия, но умножающим» [3].  
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Таким образом, в «Слове о Законе и Благодати» представления о справедливости 
неразрывно связаны с идеей равноправия русского народа среди других христианских 
народов, его самостоятельного развития, а также с идеей отождествляемой с личностью 
идеального правителя сильной государственной власти, преемственность которой в 
христианском государстве обеспечивается высоким уровнем его политической органи-
зации и установленных на основе христианского вероучения законов. Возможность для 
людей поступать справедливо и достигать справедливости обретается только с приня-
тием христианского вероучения, обязательным условием при этом является неукосни-
тельное следование христианина в своем поведении и поступках новозаветным прави-
лам этого вероучения.  

Изучение содержащихся в «Слове о Законе и Благодати» представлений о спра-
ведливости способствует выявлению содержания идеи справедливости в социально-
политических воззрениях мыслителей Беларуси с древнейших времен по настоящее 
время.  
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Распад СССР и возникновение на постсоветском пространстве ряда независимых госу-
дарств способствовали пересмотру устоявшихся представлений об совместной истории 
бывших советских народов, характере взаимоотношений между ними. 

В статье показано, что в оценке различных аспектов общей истории белорусов и росси-
ян в современной белорусской историографии существуют различные подходы. При этом со-
храняется и усиливается тенденция к идеологическому окрашиванию ряда сюжетов совмест-
ного прошлого. 

У белорусов и русских единые исторические корни. Оба народа принадлежат к 
восточнославянской цивилизации. Тем не менее, в силу определенных исторических 
условий в конкретные периоды судьбы их расходились, они развивались отдельно, со-
храняя свою восточнославянскую идентичность, но вырабатывая отличительные осо-
бенности.  

Опыт исторического и культурного взаимодействия России и Беларуси в прошлом 
и настоящем приобретает особую актуальность в контексте непростых взаимоотноше-
ний наших государств в последние десятилетия, процессов национальной идентифика-


