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Аннотация.  В нормах Русской Правды упоминаются лица, участвовавшие в отправлении 
правосудия и исполняющие судебные решения (князь, вирник, емец, тиун и др.). Несмотря на 
достаточно подробную, хотя и хаотичную, фиксацию системы должностных лиц, задейст-
вованных в судебной деятельности славянских княжеств, в Русской Правде отсутствует 
указание на привлечение к разрешению споров переводчиков. Предметом исследования явля-
ются исторические свидетельства и система положений, содержащихся в древнерусских 
актах и Русской Правде, указывающие на участие иностранцев в жизни славянских кня-
жеств. Цель исследования заключается в обосновании участия в древнерусском процессе пе-
реводчиков. Методы исследования. Исследование проведено с соблюдением научных принципов 
всесторонности, объективности, историзма, плюрализма посредством историко-гене-
тического, формально-логического методов и экстраполяции. Новизна исследования: до на-
стоящего времени исследований, в которых обосновывалось бы участие переводчиков в раз-
решении споров, не опубликовано. Исследование имеет когнитивное значение, так как допол-
няет представления о юстиции славянских государственных образований. Этническая разно-
родность населения славянских княжеств, Новгорода и Пскова детерминировала вступление 
представителей различных народов в разнообразные общественные отношения, в результате 
чего могли возникнуть спорные ситуации. Судебное разрешение конфликтов предполагало 
привлечение в суд переводчиков, которые могли оказать помощь не знавшим древнерусского 
языка лицам в отстаивании своих интересов в суде. В роли переводчиков могли выступать 
как славяне, так и представители других народов, обладавшие лингвистическими компетен-
циями.  
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Abstract. The norms of Russian Truth mention persons who participated in the administration of justice and 
execute court decisions (prince, virnik, emets, tiun, etc.). Despite the rather detailed, albeit chaotic, fixation of 
the system of officials involved in the judicial activities of the Slavic principalities, Russkaya Pravda does not 
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indicate the involvement of translators in resolving disputes. The subject of the study is historical evidence and 
a system of provisions contained in the Old Russian acts and Russkaya Pravda, indicating the participation of 
foreigners in the life of the Slavic principalities. The purpose of the study is to substantiate the participation of 
translators in the Old Russian process. Research methods. The choice of methods is determined by the subject, 
purpose and objectives of the study. During the research, the author relied on the scientific principles of cogni-
tion – comprehensiveness, objectivity, historicism, pluralism and used historical-genetic, formal-logical meth-
ods and extrapolation. The novelty of the study: to date, no studies have been published that substantiate the 
participation of translators in resolving disputes. The study has a cognitive value, as it complements the ideas 
about the justice of the Slavic principalities. The ethnic heterogeneity of the population of the Slavic principali-
ties, Novgorod and Pskov determined the entry of representatives of various peoples into various social rela-
tions, as a result of which disputes could arise. The judicial resolution of conflicts involved the involvement of 
interpreters in court, who could assist persons who did not know the Old Russian language in defending their 
interests in court. Both Slavs and representatives of other peoples who possessed linguistic competencies could 
act as translators. 

Keywords: slavic principalities, Novgorod, Pskov, Russian Truth, foreigner, litigation, translator. 
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Введение  
Истории русского права посвящена обширная библиография, особенностью 

которой является сосредоточение преимущественно на нескольких аспектах: 
1) развитие внешней истории права; 2) исследование отдельных нормативных 
правовых актов; 3) содержание норм материального, в частности государствен-
ного, гражданского и уголовного права. Менее разработаны вопросы судоуст-
ройства и процессуальные моменты рассмотрения споров применительно к от-
дельным периодам становления права в России. Последнее утверждение спра-
ведливо прежде всего для земского периода российской истории1. Такая «про-
бельность» имеет объективные предпосылки, к которым можно отнести удалён-
ность эпохи, скудость источников права и имеющихся в них лапидарности и ка-
зуальности норм, а также асимметричность содержащихся в них предписаний в 
пользу материального права. В системе источников права земского периода 
можно выделить: 1) договоры Руси с греками; 2) договоры с немцами и Готлан-
дом; 3) договоры между князьями; 4) договоры князей с народом и дружиною; 
5) княжеские уставы; 6) византийское право; 7) Русскую Правду; 8) вечевые 
грамоты, к которым относятся дошедшие до нашего времени Новгородская и 
Псковская судные грамоты [10, с. 7–57; 16, т. 1, с. 369]. Ни в одном из этих до-
кументов (за редким исключением) не упоминается переводчик – ни как участ-
ник подготовки акта, ни как фигура, задействованная в разрешения споров.  

Гипотеза: несмотря на отсутствие упоминания в памятниках права Древней 
Руси, переводчик привлекался к участию в правосудной деятельности.  

Предмет исследования – исторические свидетельства и система положений, 
содержащихся в древнерусских актах и Русской Правде, указывающие на уча-
стие иностранцев в жизни протогосударствах славян.  

                                                           
1 Земский период истории Российского государства датируется IX – первой полови-

ной XIV века.  
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Цель исследования заключается в обосновании участия в древнерусском 
процессе переводчиков.  

Задачи исследования: 1) изучить источники, посвящённые истории форми-
рования и особенностям государственных образований древних славян; 2) опре-
делить круг документов, в которых можно почерпнуть сведения об участии ино-
странцев в жизни славянских государственных образований; 3) выявить в доку-
ментальных источниках указания на участие «иностранного» элемента в меж- и 
внутригосударственных отношениях; 4) проанализировать нормы Русской 
Правды для выявления положений, доказывающих предположение об участии 
переводчиков в разрешении судебных споров.  

Методы обусловлены предметом, целью и задачами исследования. Автор 
опирался на научные принципы познания – всесторонности, объективности, ис-
торизма, плюрализма и использовал историко-генетический, формально-
логический методы и экстраполяцию.  

Новизна исследования заключается в отсутствии до настоящего времени 
публикаций, в которых консолидированно излагались аргументы в пользу уча-
стия переводчиков в разрешении споров. Исследование имеет когнитивное зна-
чение, так как дополняет представления о юстиции славянских княжеств.  

Сформулированная автором гипотеза подтверждается полиэтничностью на-
селения славянских княжеств. Еще дореволюционные исследователи отмечали, 
что хотя славяне составляли основу населения, но наряду с ними в древнесла-
вянских государствах, Новгороде и Пскове, проживали литовцы, норманны, 
представители финских племен (веси, води, ижоры, карелы, мри, чуди, эсты и 
пр.), печенеги и др. [3, кн. 2, с. 43, 44, 47; 10, с. 68]. Косвенно это подтверждает-
ся топонимикой местности Софийской стороны Новгорода, в названиях которой 
встречаются Пруссы, Ниревляне, Тигожане, Пидбеляне, Варяжская (Варецкая) 
улица [3, кн. 2, с. 2, 3]. 

Основная часть  
Причины этнической разнородности населения славянских княжеств много-

образны.  
1. Колонизация сопредельных территорий Новгородом. Своё влияние Нов-

город распространил вплоть до Поморья на севере и Урала на востоке. При этом 
И.Д. Беляев характеризует новгородскую колонизацию как носящую цивилиза-
ционный («цивилизаторский») характер, поскольку туземцев не уничтожали, не 
обращали в рабство, не лишали имущества; славяне «только селились между 
ними», «завоевывали … нравственно, претворяли их в Славян» [3, кн. 2, с. 45; 
16, т. 1, с. 375].  

2. Приезд иностранцев (чужеземцев) на работу или на службу в славянские 
княжества.  

Самый яркий пример – это приглашение варягов на княжение. По мнению 
Н.И. Костомарова, на княжение в Новгород пригласили представителей литов-
ского племени, на что указывают имена князей и наличие в Новгороде Прусской 
улицы, на которой жили бояре. Само слово «Пруссия» Н.И. Костомаров рас-
шифровывал как «Поруссия», т.е. проживающие по реке Руси [16, т. 7, с. 7, 27]. 
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Несколько иной версии придерживался И. Д. Беляев, считавший, что посольство 
направили за море к варягам Руси, проживавшим по обоим берегам Ботническо-
го залива, некоторые члены которого обосновались в Новгороде и заложили го-
род Старая Русса [3, кн. 1, с. 20, 21]. Рассматривались и другие варианты «внеш-
них управленцев» – хазары или дунайские болгары. Решение о призыве князя, 
который рядил и судил бы по исконным новгородским обычаям, принималось 
на вече с участием финских («туземных») племён (меря, весь и чудь). Правда, по 
мнению Н.И. Костомарова, ко времени веча перечисленные выше народы асси-
милировались и их обозначили в летописях по месту проживания, а не как само-
стоятельные этносы [16, т. 7, с. 15–18]. В работах И.Д. Беляева и Н.И. Костома-
рова нет единства позиций. По мнению И.Д. Беляева, это варяги с берегов Ва-
ряжского (Балтийского) моря, а с точки зрения Н.И. Костомарова, это предста-
вители литовских племён. Есть и иные мнения: варяги – это: 1) имя собиратель-
ное, ими называли представителей различных племён, проживающих по берегам 
Балтийского моря; 2) скандинавские племена (норманны) [21, т. 2, с. 4 и далее, 
92, 167–318]; 3) скандинавские наёмные воины, служившие в Византии; 4) от 
глагола варять – упреждать; активная часть населения, занимающегося мелкой 
торговлей, кочующего «с места на место со своим товаром…»; передовой отряд 
лучших воинов, самая крайняя западная ветвь всего славянства в смысле ее пе-
редового населения [11, с. 66, 67, 85]. Несмотря на дискуссионность вопроса об 
этнической принадлежности варягов, важно другое: князьями стали представи-
тели другого народа, имевшего свой язык, обычаи и традиции, что подтверждает 
тезис об этнической разнородности населения в древнеславянских государствах.  

Помимо приглашённых «управленцев» с их силовой поддержкой (княже-
ские дружины), у славян работали немецкие строители (постройка владычных 
палат в Новгороде), литейщики, лекари (при дворе Владимира Мономаха слу-
жил лечец-армянин, а у Черниговского князя в XII в. Пётр Сириянин, вероятно, 
сириец) [29, с. 201–207; 30, с. 7–9], иконописцы (в частности, знаменитый Фео-
фан Грек – выходец из Византии) и т.д.  

3. Войны с соседними племенами и государственными образованиями. В ре-
зультате войн в древнеславянских государствах появились рабы, некоторые из 
них оседали на жительство. Одновременно и сами славяне попадали в рабство; 
иногда их выкупали, иногда они бежали из полона. С приходом варяжских дру-
жин приток рабов увеличился, что нашло отражение в особых условиях о рабах 
в договорах с Византией князей Олега и Игоря. Рабов было столь много, что их 
стоимость в Новгороде составляла 2 ногаты за одного раба [22, с. 117].  

4. Христианизация Руси. Крещение славян обусловило формирование цер-
ковных структур – епископств, возведение монастырей и церквей, что изначаль-
но было невозможно в отсутствие священнослужителей из Греции, строителей и 
иконописцев [26, с. 15]. Так, в X веке в Киеве греческие иноки основали мона-
стырь [22, с. 136]. Первый храм в Киеве, названный Десятинным (X век), распи-
сывали византийские мастера. То же имело место и при росписи Успенского со-
бора в Киево-Печорской лавре (XI век) [15, с. 473]. Весь домонгольский период 
существования древнеславянских княжеств иконописцев приглашали из Визан-
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тии (Михайловский Златоверхий монастырь, Софийский собор, ранние храмы 
Великого Новгорода, фрески собора Мирожского монастыря во Пскове и Геор-
гиевской церкви в Старой Ладоге и др.). В Киеве, Новгороде и Владимире суще-
ствовали греко-русские иконные мастерские и пр. [18, с. 181; 30, с. 14–18].  

5. Активная торговля славян. В этом феномене выделяют доганзейский 
(VII–XI века преимущественно с Востоком) и ганзейский (XI–XV века в основ-
ном с Северо-Западной Европой) периоды [4, с. 10; 21, т. 2, с. 246–301]. Об ин-
тенсивности и многообразии торговых связей свидетельствуют археологические 
находки. Например, многочисленные клады куфических монет, обнаруженные 
на территориях современных Владимирской, Новгородской, Псковской, Рязан-
ской, Ярославской и других областей [5, с. 105–136; 8, с. 45–50; 9, с. 64–68; 28]. 
Известны найденный до революции 1917 г. клад серебряных дирхамов на берегу 
реки Ловать в 6–7 пудов и находка двух кувшинов в Муроме с 11 000 арабских 
монет и т.п. [4, с. 11]. Артефакты датированного X веком культурного слоя Ста-
рой Ладоги распадаются на две группы: 1) указывающие на следы местного 
ювелирного производства (бусы из горного хрусталя, сердолика, янтаря, стекла, 
тигли, литейные формы и пр.); 2) характерные для скандинавов и арабов (за-
стёжка, фибула, вставка-печатка в перстень из горного хрусталя с надписью на 
арабском языке: «Нет помощи мне кроме как в уповании на Аллаха», могущая 
принадлежать восточному купцу или путешественнику). Имеются также остатки 
построек с традиционными для славян и скандинавов конструктивными элемен-
тами [14, с. 204, 209, 210]. При раскопках Старовознесенского могильника в 
Пскове (X–XI века) найдены скандинавского и византийского происхождения 
украшения из серебра высокой пробы; полихромные шёлковые ткани; золотой 
самородок; золотые монеты и др. [31, с. 306–316]. По населённым славянами 
территориям проходили торговые пути между Балтикой и Востоком, что под-
тверждает топография древнерусских поселений конца I – начала II тысячелетия 
нашей эры в Ильменском Поозерье и Поволховье, размещавшихся на самых 
сложных участках водной магистрали, что позволило исследователям прийти к 
выводу об их «опорном» и «контрольном» характере «…на водной дороге и 
именно эти функции были для них определяющими…» [19, с. 153].  

6. Документальные подтверждения участия иностранцев в жизни славян-
ских княжеств и использование в некоторых случаях иностранных языков. 

Отношения с Византией и сопредельными государственными образования-
ми балтийского побережья оформлялись договорами, которые обычно составля-
лись на греческом, латинском или старонемецком языках и затем переводились 
на древнерусский. Велась также переписка по конкретным вопросам. Это дого-
воры Олега, Игоря и Святослава с Византией [2, с. 208; 20, т. 1, с. 6–67]; Новго-
рода (князь Ярослав) с немцами (1117–1119); Новгорода (князь Ярослав Влади-
мирович) с немецкими сынами, готами и со всем латинским языком (1188–1199) 
[25, с. 1, 2, № 1]; Смоленский договор (1229) (Мстиславова правда) [25, с. 405–
453, приложение]; договоры Александра Невского (в то время княжил в Новго-
роде) с немцами, Любеком и Готским берегом и всем латинским языком (1257) 
[25, с. 8, 9, № XVI]; Полоцка и Витебска с Ригой и Готским берегом (1266) [25, 
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с. 12, 13, № XXV]; Новгорода с немецкими городами и Готландом (1270) [1,  
с. 19–35]; Смоленска (князь Александр Глебович) с Ригой (6.05.1298) [25, с. 23, 
№ XLVII] и др.  

Подтверждением взаимодействия с иностранцами и их присутствия в древ-
неславянских государствах является происхождение и содержание Русской 
Правды. До настоящего времени дискутируется вопрос генезиса Русской Прав-
ды: оригинальный ли это памятник древнерусского права или свод славянских 
обычаев и заимствований из права других государств [22, с. 149]. Вне зависимо-
сти от занимаемой позиции важно другое: в нормах Русской Правды можно ус-
мотреть знакомство с правом других народов и в некоторых случаях учёт этни-
ческой принадлежности при доказывании и определении наказания. В тексте 
Русской Правды используются иностранные термины: вервь (от древнефрис-
ланд. Liuda Werf – народное собрание, народный суд); вира (от нем. Wehrgeld – 
ответственность верви за поведение её членов и их безопасность); тиун, тивун 
(от древнесканд. thiun – название различных должностных лиц, обладающих су-
дебными функциями); ябеда и производное ябедник (от древнесканд embaetti – 
служба, должность), а также совпадение содержания некоторых положений, на-
пример норма о езде на чужом коне; соприсяжничество, известное в древнем 
праве Норвегии, Швеции и других европейских государственных образованиях; 
разъездной суд вирника, перемещавшегося по территории княжества и зани-
мавшегося сбором дани в пользу князя и разрешением споров. Разъездной суд 
имел место, в частности, в Англии [6, с. 20; 7, с. 13, 16, 18, 19; 22, с. 149]. Поми-
мо иноязычной терминологии в Русской Правде упоминаются как участники 
правоотношений иностранцы (чужеземцы), этническая принадлежность которых 
иногда конкретизируется: колбяги, варяги, русины, словены (словеники), немцы, 
готы (см., например, ст. 1, 9, 10 – Академический список, ст. 1, 15, 25, 51 – Тро-
ицкий список, ст. 1, 15, 26, 69, 134 – Карамзинский список, ст. 4, 7, 20 – Список 
князя Оболенского) [12]. В Псковской судной грамоте используется термин 
«чужестранец» (ст. 105, 106) [23]. К причинам, повлиявшим на некоторое со-
держательное совпадение нормативных предписаний, использование иностран-
ной терминологии и закрепление некоторых особенных правил в отношении 
иностранцев, на наш взгляд, можно отнести: примерно один уровень общест-
венных отношений («одна ступень развития») [21, т. 1, с. 259]; отмеченную вы-
ше полиэтничность древнеславянских государств; скандинавское происхожде-
ние князей; многообразие внешних сношений.  

Содержание документов (некоторые перечислены выше) свидетельствует о 
том, что между проживавшими (или находившимися) на территории славянских 
княжеств иностранцами и туземным населением возникали конфликты, разре-
шавшиеся в том числе в судебном порядке. Безусловно, не все чужеземцы по-
нимали древнерусский язык, а потому нуждались в лицах, которые могли по-
мочь обратиться в суд за защитой своих прав, разъяснить суть возникших в от-
ношении них претензий, представить доказательства, уяснить содержание выне-
сенного решения и т.п.  
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Возникает вопрос о том, кто мог быть переводчиком в суде. Это две катего-
рии лиц: иностранцы, знавшие древнерусский язык, и славяне, владевшие дру-
гими языками. В документах и научной литературе можно найти упоминание 
обоих вариантов носителей лингвистических компетенций, которые приобрета-
лись либо в силу пребывания или проживания в иноязычной среде, либо целена-
правленного изучения других языков.  

Что касается находившихся временно или постоянно славян в других госу-
дарствах или иностранцев, находившихся в славянских государственных обра-
зованиях, способствовавших освоению иностранных языков, то здесь следует 
указать нахождение на службе либо проживание славян в Византии [2, с. 208], 
Итиле [4, с. 15; 21, т. 3, с. 264]. В Риге получившие гражданство славяне высту-
пали посредниками между немцами и русскими купцами, а также вели замор-
скую торговлю. В подготовке договора Мстислава Давидовича участвовал То-
умаш Смолнянин (видимо, немец), который жил в Смоленске и переводил пер-
воначальный немецкий текст договора на русский язык. На это указывают неко-
торые термины и построение некоторых фраз [10, с. 26]. Известен Тимошка, ко-
торый примерно в 1327 г. вёл торговлю в Любеке. Помимо постоянно были вре-
менно проживающие славяне, колония которых в Любеке составляла целую 
улицу. В предместье Риги существовала русская деревня [4, с. 106]. Большая 
колония немцев была в Полоцке [4, с. 107]. В некоторых древнеславянских го-
родах имелись готские и немецкие дворы: Витебск, Ковно, Новгород, Псков. 
При освоении новгородцами северных территорий Европейской части совре-
менной России также происходило взаимопроникновение культур, включая вос-
приятие языков коренных народов [24, с. 44]. Выше приводились примеры при-
глашения из Византии и Европы врачевателей, иконописцев, литейщиков, 
строителей, а также упоминалось способствовавшее межкультурному общению 
крещение Руси. 

В литературе также есть сведения об изучении иностранных языков, о пере-
водчиках и переводческой деятельности. Например, решение князя Владимира 
Святославича ''повсеместно «поимати у нарочитые чади дети» ради «учения 
книжного»''. Мнения исследователей разнятся по поводу широты охвата и со-
держания обучения. Однако автор допускает, что обучение предполагало изуче-
ние греческого языка (Митрополит Макарий (Булгаков)) и «в редких случаях 
знакомство с иностранными языками» (П.Ф. Каптерев) [13, с. 45]. Вокруг князя 
Ярослава Мудрого сформировался кружок русских книжников [2, с. 209]. В сви-
те княгини Ольги, посетившей Византию, было два переводчика [21, т. 1, с. 124]. 
Направляемых из Византии в Киев митрополитов сопровождали переводчики-
толмачи, которые могли быть как русскоязычными греками, так и грекоязычны-
ми славянами [17, с. 178]. В немецком дворе Новгорода имелось специальное 
помещение tolkes klet для проживания переводчиков [4, с. 138]. Поскольку в не-
мецком дворе могли находиться только немцы, то предположение о том, что пе-
реводчиками являлись либо этические немцы, либо онемечившиеся представи-
тели других народов, знавшие древнерусский язык, вполне обосновано. Практи-
ковали немцы и подготовку знатоков древнерусского языка, направляя для этой 
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цели молодых приказчиков в разные районы Новгородского края [4, с. 157]. В 
немецком отчете городам о безуспешной попытке вызволить похищенный нов-
городцами товар указан переводчик немцев, помогавший выяснить решение 
новгородцев по делу, и переводчик князя, вместе со слугами князя передавав-
ший отъезжающим немцам съестное, напитки и подарки. Из этого отчета следу-
ет, что либо новгородцы знали язык, либо немцы, т.к. конфиденциально, без 
участия переводчика, догнавший по поручению князя уезжавших немцев боярин 
сообщил, что князь не виновен в удержании товара, что это новгородцы решили 
разделить товар между собой [4, с. 234–237].  

Заключение  
1. Полиэтничность населения славянских княжеств детерминировала необ-

ходимость участия переводчиков как в межгосударственных сношениях, так и 
при разрешении судебных споров. Это подтверждается многообразием и харак-
тером взаимоотношений древнеславянских государств с сопредельными наро-
дами и государственными образованиями, на что указывают археологические 
находки и документы.  

2. Содержащиеся в Русской Правде иноязычные термины и нормы, в кото-
рых упоминаются чужеземцы, свидетельствуют о заимствовании предписаний 
из правовых актов других народов и отражают имевшие место споры с участием 
иностранцев.  

3. В роли переводчиков могли выступать как славяне, так и не славяне, спе-
циализировавшиеся на этой деятельности либо в силу разных причин освоившие 
иностранные языки.  
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