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В статье рассматривается обычное право в договоре между Русью и Византией 907 
года, затронут вопрос о переходе от обычного права к более сложным формам права в 
связи новыми потребностями развивающегося общества. Также исследован вопрос о по-
литических, юридических и экономических отношениях между Русью и Византией в нача-
ле X века и освещены вопросы о времени составления договора и о не прекращающихся 
спорах исследователей по этому поводу. Автором исследован сам процесс развития фи-
лософии права, имеющий огромное значение для всех последующих договоров, для разви-
тия всей правовой системы Руси. 
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Изучение правовой системы России 
начинается с установления источников 
древнерусского права. Окончательное 
оформление их системы происходит в X–
XI веках. Основное место среди них за-
нимают обычаи (обычное право – сово-
купность правил поведения, сложившихся 
в результате длительного применения) [5. 
С. 85]. 

К обычному праву Руси можно отне-
сти, например, договоры Руси с Византи-
ей. Принято считать, что всего было за-

ключено четыре подобных договора. Ряд 
ученых все же полагает, что договор 907 
года заключен не был, поскольку пред-
ставляет собой компиляцию договоров 
911 и 944 г., либо это был предваритель-
ный договор к основному договору, за-
ключенному в 911 г. Так, например, ис-
следователь Г.М. Барац писал о походе 
русских на Византию, о заключении дого-
вора 907 г. и о скептическом отношении к 
нему в «Повести временных лет»: «Рас-
сказ начальной летописи об этом походе 
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большинством русских историков призна-
ется нелепою баснею» [1. С. 1]. Исследуя 
данную проблему, можно сказать, что мо-
нах Нестор был образованным человеком, 
который сделал попытку обобщить исто-
рию Руси из существующих летописей, а 
также из известных исторических фактов, 
передаваемых из поколения в поколение. 
Нестор был далеко не глупым человеком, 
и просто так договор 907 года в «Повесть 
временных лет» включать бы не стал, со-
ответственно, были веские причины для 
его включения в летопись. То есть, дан-
ный договор существовал. Размышления 
ученых о том, что текст из договора 907 
года частично использован в договорах 
911 г. и 944 г., говорит о том, что в 907 
году был создан типовой договор, и дан-
ной основой пользовались для составле-
ния последующих договоров. Либо в 907 
г. был создан предварительный договор к 
основному, заключенному в 911 г., что все 
же маловероятно, поскольку в 944 г. так-
же часть договора 907 г. была включена в 
договор 944 г. Споры о точном времени 
составления договоров существуют из-за 
того, что эти документы до наших дней не 
дошли или до сих пор не найдены. Совре-
менные исследования проводились на ос-
нове «Повести временных лет», в которой 
подробно рассказывается о данных дого-
ворах. Поскольку монах Нестор, основной 
составитель «Повести временных лет», 
жил в середине XI – начале XII века, то, 
соответственно, он не был свидетелем их 
составления. Но при этом текст договоров 
в «Повесть временных лет» попал из гре-
ческих списков (противней). В стремле-
нии монаха Нестора честно и достоверно 
передать информацию о событиях на Руси 
сомневаться не приходится. Кроме того, 
использование греческих списков догово-
ров предполагает достоверность инфор-
мации. 

Возможно также, что был еще как 
минимум один договор между Русью и 
Византией, заключенный задолго до дого-
воров, описанных в «Повести временных 
лет». С.В. Юшков, исследуя древнерус-
ские тексты договоров в «Повести вре-
менных лет», приводит краткий словарь 
древнерусских слов и делает следующие 

выводы: «Любовь (пер.) – мирный дого-
вор, мир. Бывшую любовь – существо-
вавший мир. Имеется в виду, быть может, 
договор Руси с Византией 866–867 гг., о 
котором сообщает патриарх Фотий» [4. С. 
15].  

Лонгинов А.В. о возможном сущест-
вовании договоров между Византией и 
Русью, до 907 г., в IX веке, высказывался 
так: «Если в 912 г. возобновлялся мир 
очень давний, то, кроме договора 907 г., 
почти не повторенного, в подробностях, 
договором 912 г., но давшего обильный 
материал договору 943 г., который в свою 
очередь вспоминает «ветъхий миръ… отъ 
многъ (или многихъ) летъ», то, несомнен-
но, существовали между греками и Русью 
еще более отдаленные по времени, чем 
договор 907 г.» [2. С. 43].  

Однако существование более ранних 
договоров между Русью и Византией, чем 
договор 907 года, не доказано.  

Самые первые задокументированные 
нормы обычного права восточных славян 
и греков мы видим в международном до-
говоре между Русью и Византией в 907 
году. Заключенный договор является на-
чальной попыткой перехода от обычного 
права к договорному праву, первое пись-
менно подтвержденное развитие права, 
первый международный договор Руси.  

Исследователь Э.А. Минакова при-
шла к такой мысли о русско-греческих 
договорах X века: «Русско-византийские 
договоры X века, тексты которых, с 
большей или меньшей степенью сохран-
ности, дошедшие до нас в составе «Повес-
ти временных лет», представляют собой 
уникальные и единственные древнейшие 
отечественные исторические источники 
по истории Руси дохристианского перио-
да» [3. С. 71]. 

Попытаемся проанализировать дого-
вор 907 г. между Русью и Византией. 

Договор Руси с Византией 907 года, 
переведенный на современный русский 
язык, гласит: «Олег же, немного отойдя от 
[Царь] града, начал переговоры о мире с 
греческими царями Леоном и Алексан-
дром, послав к ним в город Карла, Фарла-
фа, Вермуда, Рулава и Стемида со слова-
ми «Платите мне дань». И сказали греки: 
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«Что хочешь, дадим тебе». И указал Олег 
дать (своим) воинам на 2000 кораблей по 
12 гривен на уключину, и потом давать 
содержание прибывающим из русских го-
родов: прежде всего из Киева, а также из 
Чернигова, Переяславля, Полоцка, Росто-
ва, Любеча и прочих городов, ибо по тем 
городам сидят подвластные Олегу князья. 

Когда приходят русские, пусть взи-
мают содержание, сколько хотят, а если 
придут купцы, то пусть взимают месячное 
в течение 6 месяцев: хлеб, вино, мясо, ры-
бы и плоды. И пусть устраивают им баню, 
как только (они) захотят. Когда же рус-
ские отправятся к себе домой, то пусть 
взимают у Вашего царя на дорогу еду, 
якори, снасти, паруса и что им нужно. 

И обязались греки. И сказали цари и 
все бояре. 

Если явятся русские не для торговли, 
то пусть не взимают месячное. Пусть 
(русский) князь запретит своим послам и 
(вообще) прибывающим сюда русским 
творить бесчинство в наших селах и в на-
шей стране. Прибывающие (сюда) рус-
ские пусть обитают вблизи (монастыря) 
святого Мамонта; и когда наше царское 
величество пришлет (к ним кого-либо), 
кто перепишет их имена, то тогда (только) 
они возьмут полагающееся им месячное – 
сперва (пришедшие) из Киева, затем из 
Чернигова и Переяславля и из других го-
родов. И пусть входят в город только че-
рез одни ворота в сопровождении царско-
го чиновника, безоружными, человек по 
50, и пусть торгуют, сколько им нужно, не 
уплачивая никаких торговых пошлин. 

Итак, царь Леон и Александр заклю-
чили мир с Олегом, обязались уплатить 
дань и присягали обе стороны; сами (гре-
ки) целовали крест, а Олега и его дружин-
ников привели к присяге по русскому 
обычаю; и клялись те своим оружием и 
своими богами Перуном и Велесом, богом 
скота. И так был утвержден мир» [4. С. 
65–66].  

Комментарии к договору 907 г. тако-
вы: в договоре идет речь об истребован-
ной разовой дани у Византии для воинов 
из Руси. Подобная практика существовала 
много веков, согласно традициям обычно-
го права, сторона, проигравшая в войне 

или битве, выплачивала победителю дань, 
либо сторона, уклоняющаяся от боевых 
действий, могла откупиться данью. По-
добные традиции были свойственны не 
только жителям Руси, но и многим другим 
народам. Также в договоре идет речь о 
торговых выгодах, бытовых удобствах для 
торговцев из Руси. Купцы с Руси освобо-
ждались от торговых пошлин, обеспечи-
вались продуктами питания за счет гре-
ков, могли ходить в бани, когда захотят, в 
обратную дорогу купцов должны были 
обеспечить всем необходимым, снастями 
для кораблей, едой, иными необходимыми 
товарами. В договоре специально огова-
ривается, что русские должны торговать у 
монастыря святого Мамонта. Прибываю-
щие русские должны быть переписаны 
греческой стороной для выдачи месячного 
жалования. Жалование выплачивалось 
сначала прибывшим из Киева, затем из 
Чернигова, Переяславля, а затем из дру-
гих городов. Города в списке указаны, по-
видимому, по своей значимости и по зна-
чимости для князя Олега. В договоре спе-
циально указано, что прибывающие 
должны входить в город безоружными, по 
50 человек, в сопровождении царского 
чиновника. Подробные указания в дого-
воре о поведении русских, о пересчете 
прибывающих в города, о том, что долж-
ны входить в город безоружными и огра-
ниченным количеством, о месте для тор-
говли, все это говорит об опасениях гре-
ков, видимо знавших буйный русский ха-
рактер и поэтому выпросивших у князя 
Олега данные пункты договора. Далее в 
договоре идет речь об обоюдных клятвах. 
Греки присягали и целовали крест, Олег и 
его дружина присягали по русскому обы-
чаю, клялись оружием своим, Перуном и 
Велесом. Тексты клятв в договоре не ука-
заны ни с одной стороны. Что примеча-
тельно, русские клялись своим оружием. 
Оружие для воинов во все времена имело 
огромное значение: от него зависела 
жизнь воина в битве. Оружие князя и 
знатных воинов отличалось от оружия 
простых воинов, оно было сделано из 
особых, качественных сплавов, хорошо 
заточено, рукоятки могли быть украшены 
золотом, драгоценными камнями, на ме-
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чах располагались надписи, восхваляю-
щие род владельца, могли быть выкованы 
языческие обереги, например, Перуновы 
стрелы. Обереги, по восточнославянским 
традициям, должны были защищать сво-
его владельца в бою. Подобное оружие 
могло стоить целое состояние и, как пра-
вило, передавалось из поколения в поко-
ление. Также в договоре говорится о клят-
ве Перуну и Велесу. Соответственно, идо-
лы Перуна и Велеса должны были быть 
установлены на территориях, подкон-
трольных Византии, поскольку в начале 
договора говорится, что Олег с войском 
только немного отошел от Царьграда.   

Важно, что в договоре идет речь о 
том, что для русских нужно устраивать 
бани, когда они того пожелают. Это гово-
рит о том, что на Руси было принято 
мыться в банях, поэтому положение о ба-
нях также попало в столь короткий дого-
вор. По всей видимости, русские были 
чистоплотными и заботились о своей ги-
гиене, что является важным свидетельст-
вом о быте русских.  

Таким образом, исследуя договор ме-
жду Русью и Византией X века, можно 
прийти к выводу о том, что обычное пра-
во в 907 г. приняло новую, письменную 
форму, тем самым став первым письмен-
ным источником для изучения обычного 
права Руси, развития международных, по-
литических и юридических отношений 

Руси и Византии, бесценным источником 
для развития философии права. Договор 
907 г. Руси и Византии является очень 
важным источником для исследования 
истории права. 
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