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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения международного статуса русских земель в 
период феодальной раздробленности государства в Xii–XVi вв. Автор отмечает, что с распадом Древнерусского 
государства, в период феодальной раздробленности, не прекратились международные отношения между русскими 
землями, позволившие сохранить идентичность русского народа. В окружении враждебных к Руси государств 
русские государства выступали как субъекты международного права, вели довольно активную внешнюю политику, 
заключали договоры как внутри своего этноса, так и с другими странами. Виды и тематика этих договоров 
указывают на способность русских государств регулировать достаточно обширную сферу общественных 
отношений в соответствии с принципами международного права, исходя из принципа правопреемства. Автор 
приходит к выводу, что в период феодальной раздробленности русские государства как субъекты международного 
права развивали и поддерживали отношения как внутри своего этноса, так и с другими странами. Международная 
правосубъектность русских государств в этот период определялась в том числе их способностью и возможностью 
в качестве равных субъектов международного права заключать и подписывать международные договоры, 
требовать в случае нарушения их исполнения, следуя принципам международного права
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Abstract: The article deals with the issues of determining the international status of russian lands during the period of 
feudal fragmentation of the state in the Xii – XVi centuries. The author notes that with the collapse of the old russian 
state, in the feudal period, has not stopped international relations between the russian lands, which allowed to keep the 
identity of the russian people. surrounded by states hostile to russia, the russian states acted as subjects of international 
law, conducted a fairly active foreign policy, and concluded treaties both within their own ethnic group and within their 
own state.
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Международные связи и сотрудничество в пе-
риод феодальной раздробленности Русского го-
сударства приобретают особое значение. Русские 
княжества и республики оказались в это время в 
окружении враждебных России государств, таких 
как Золотая Орда, Польско-Литовское государ-
ство, швеция. Для сохранения этнической общ-
ности народа, для объединения русских земель 
нужны были международно-правовые средства 
защиты их интересов. «Признание Русским го-
сударством начала необходимости регулировать 
взаимные отношения народов принципами права 
можно проследить на протяжении всей истории 
России… Русское государство подчинялось нор-
мам международного права именно вследствие 
собственного признания необходимости постоян-
ных и нормальных международных отношений,  
а не в силу инертного подражания другим евро-
пейским странам» [1, с. 7]. 

После распада Древнерусского государства в 
Xii веке на ряд феодальных самостоятельных го-
сударств, крупнейшими из которых были Галицко-
Волынское, Владимиро-Суздальское, Киевское, 
черниговское, Смоленское, Новгородское, не-
смотря на их политическую обособленность, осо-
бенности их политического развития, отношения 
между ними сохранились и приняли характер 
межгосударственных связей. В период феодаль-
ной раздробленности Русского государства не 
прекратились международные связи и с другими 
государствами. В данный период самостоятельные 
русские государства выступают как субъекты меж-
дународного права. Русские князья и государи ис-
ходили из того, что носителями прав и обязанно-
стей, т. е. субъектами права, являются государства. 
Русские государства периода феодальной раздро-
бленности именно как субъекты международного 
права обладали дееспособностью и правоспособ-
ностью, то есть могли осуществлять свою само-
стоятельную политику и, в частности, заключать 
договоры. Договоры заключались как между «ве-
ликими князьями», так и с королями, султанами, 
но носителями соответствующих прав и обязанно-
стей рассматривались не конкретные лица, а госу-
дарства. Нарушение обязательств, предусмотрен-
ных договором, влекло предъявление претензий, 
независимо от причастности князя, короля, сул-
тана к нарушению обязательств. Независимо от 
того, «с твоим ли то ведомом или не с твоим», на-
рушение договора недопустимо, писал иван iii ве-
ликому литовскому князю, призывая его запретить 
«‘‘своим людям’’ действия, идущие вразрез с при-
нятыми ранее обязательствами» [2, с. 254]. Таким 
образом, в этот период важнейшим источником 
международного права выступает международ-
ный договор. Так как стороной всех этих догово-
ров являлись русские князья или уполномочен-
ные ими их представители, а также сохранились 
они, как правило, в составе русских летописей, 
то уместным будет их отнести к отечественным 
источникам права, содержащим не только некие 
международно-правовые идеи, но и принципы 

международного права. Эти идеи и принципы в 
дальнейшем способствовали формированию ин-
ститутов международного права в России. Особое 
значение приобретают международные договоры, 
заключавшиеся как между русскими князьями, так 
и с иностранцами. В частности, на северо-западе 
Руси в период Xii–XiV вв. исследователи выде-
ляют пять подгрупп международных договоров: 
1) договоры о мире, прекращавшие вооруженный 
конфликт; 2) договоры о взаимной помощи (о со-
вместных действиях против третьей стороны;  
3) договоры, в которых регулируется деятельность 
совместных судов; 4) договоры, регулировавшие 
торговые отношения; 5) международно-правовые 
акты о предоставлении свободного проезда («чи-
стого пути») [3, с. 111]. В договорной практике 
русских князей и царей уже прослеживаются важ-
нейшие принципы международного права, пре-
жде всего это верность международно-правовым 
обязательствам, их добросовестное исполнение, 
стремление к миру. Русские земли строили свои 
отношения с соседями в сложнейшей политиче-
ской обстановке, имея на своей территории враж-
дебное им государство – Золотую Орду.

Наиболее распространенными были мирные 
договоры. Они заключались навечно: « пока си-
яет солнце и весь мир стоит или: пока хмель не 
потонет и камень не поплывет» [1, с. 154]. Так,  
в договоре 1270 г. Новгорода с Готландом сказано, 
что «я, князь ярослав, князя ярослава сын, с посад-
ником Павлом, с тысяцким – господином Ратибором, 
со старейшинами и со всеми новгородцами и с не-
мецким послом Генрихом Вуллепунд из Любека… –  
готландцами, рассмотрели и утвердили мир и 
подписали нашу правду…» [4, с. 20]. Русь стре-
милась к миру, к суверенному равенству между 
сторонами, детально регламентировала взаимные 
обязательства сторон, тем самым сужая сферу 
произвольных решений. Поэтому в упомянутом 
договоре затрагиваются многие аспекты взаимо-
отношений и условия беспрепятственной торгов-
ли между сторонами, действия норм морского и 
берегового права и т. д. Оговариваются условия 
торговли в случае войны Новгорода с окрестны-
ми странами: «...гость должен беспрепятствен-
но ездить водою и сухим путем так далеко, как 
простирается господство Новгородцев» [4, с. 32].  
В договорах четко вырисовывается тенденция 
перехода от разрешения международно-право-
вых проблем с позиции силы к правовому регу-
лированию. «Почти в каждом международном 
договоре предусматривалась процедура мирно-
го разрешения международных споров» [5, с. 3]. 
Добросовестное выполнение взятых на себя меж-
дународных обязательств прослеживается как в 
тексте договоров, так и в публичных заявлениях 
князей поступать «без хитрости».

Утверждение (ратификация) договоров осу-
ществлялось целованием креста. «В утвержде-
нии договора целуй крест к Великому Новгороду 
за все свое княжество и за всю Раду Литовскую 
вправду без извета; а послы наши целовали 
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крест новгородскою душой к честному королю за 
Великий Новгород» [6, с. 244–245]. Процедура эта 
проводилась с участием духовного лица и в при-
сутствии посла другой стороны. Соблюдение или 
нарушение договора расценивалось как спасение 
или погибель человеческой души, поэтому сам до-
говор назывался правдой в смысле закона и запо-
веди Бога: «...который Русин или Немчин проти-
вится всхочет сей правде, – говорится в договоре  
1226 г., – да тот противен Богу и всей правде». 
Крестное целование сопровождало процедуру за-
ключения договора, выступало как гарантия его 
неукоснительного исполнения и продолжало до-
говорную практику, начатую еще великими кня-
зьями древней Руси. Практически тексты всех 
заключенных международных договоров данного 
периода содержали формулу: во имя Бога всемо-
гущего. Стремясь усилить гарантии выполнения 
международных договоров, в тексты включались 
положения о действии договора и после смерти 
лиц, возглавлявших княжества в момент заклю-
чения договора. Даже изменение формы правле-
ния государства, его территориального статуса не 
влекло изменений условий договора. Русские кня-
зья придерживались принципа правопреемства. 
Так, например, в договоре новгородцев с немца-
ми 1195 г. говорится: «А кого Бог поставит князя,  
а с тем мира подтвердить, любо ли земля без миру 
станет» [7, с. 9]. Это положение усиливало гаран-
тии следования договору после смерти правителя.

Договоры не должны наносить ущерб сторо-
нам: «...немчина не сажать в погреб», но и «оже 
кто убьють новгородца посла за морем», то «за 
голову 20 гривен серебра» [8, с. 35]. Нарушение 
договора всегда рассматривалось как действие, 

противное международному праву. Так, грубое 
нарушение мирного договора шведским королем 
иоанном iii вызвало возмущение российской сто-
роны: «...чего ни в которых государствах не ведет-
ца, что приговорят послы и крестным целованиям 
закрепят, да то бы порушить» [9, с. 9]. Многие кня-
зья включали в договоры положения о взаимной 
помощи. Так, договор 1371–1372 гг. великого кня-
зя Дмитрия ивановича с Новгородом об оказании 
взаимной помощи в случае нападения литовского 
князя или тверского на Москву гласил: «Аже бу-
дет обида от князей литовских или от тверского 
князя Михаила или немцами Новгороду, то будет 
оказана им помощь великим князем Дмитрием 
ивановичем и наоборот» (Грамоты Великого 
Новгорода 1949, 65–66). Во многих междуна-
родных договорах о мире содержались и нормы, 
касавшиеся условий торговли между сторонами. 
Например, в договорной грамоте литовского кня-
зя Казимира с Великим Новгородом о мире го-
ворится: «...а где новгородца в ратном имуть, пу-
стить его с товаром без пакости; или новгородичи 
литвина в ратном имуть, пустить его, а ему право 
рек, товар свой взяти» [8, с. 65]. 

 Таким образом, в период феодальной раз-
дробленности русские государства как субъекты 
международного права развивали и поддержива-
ли отношения как внутри своего этноса, так и с 
другими странами. Международная правосубъект-
ность русских государств в этот период определя-
лась их способностью и возможностью в качестве 
равных субъектов международного права заклю-
чать и подписывать международные договоры, 
требовать в случае нарушения их исполнения, сле-
дуя принципам международного права.
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