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На протяжении всего периода существования отечественной истории наше государство
развивало внешнюю политику. Правители Древней Руси выстраивали взаимоотношения
между соседними государствами. Развитие подобных отношений требовало формирование
определённых норм, регулирующих связи с иноземными державами.

Пытались ли древнерусские князья сохранять союзы между другими государствами
с помощью права? Защищали ли они права своих граждан на территории чужого го-
сударства и права чужеземцев на собственной земле, формально определяя это в своих
нормативно правовых актах? А главное, пыталась ли правящая верхушка решить межго-
сударственные конфликты с помощью правоотношений, не применяя военную силу? Ведь
ещё со времён Русской правды, Псковской и Новгородской судных грамотах, а также иных
нормативных документов Древней Руси, закреплялись нормы, регулирующие междуна-
родные отношения. Нашей задачей является выявление того, каким образом внешнепо-
литический фактор отразился на исторических памятниках древнерусского права. Чтобы
ответить на поставленные вопросы, проведём исследование, в которое включим анализ
правовых источников и терминологии Древней Руси, сопоставление определённых право-
вых норм и внешнеполитических событий, возникших в один и тот же период времени на
территории данного государства в X-XV веках.

В результате исследования удалось обнаружить нормы права, относящиеся к внешней
политике, где прослеживались попытки русских правителей организовать правоотноше-
ния с отсутствием насилия, как основного метод решения конфликтов. Некоторые статьи
дают нам понять, что для Древней Руси торговые отношения были одним из основных
аспектов процветания и развития государственной мощи, поэтому многие деловые вопро-
сы, связанные с внешней торговлей, решались правовым путём. Также были выявлены
нормы относящиеся к уголовным и процессуальным правоотношениям. Всё это представ-
лено в таких источниках как Русская правда, Псковская и Новгородская судные грамоты.
А именно в статьях Краткой редакции Русской правды(№10,11), Пространной редакции
Русской Правды (№18, 31, 55), Новгородской судной грамоты 1471 года (№22), Псковской
судной грамоты (№47, 105).
В процессе анализа терминологии было выявлено 125 норм, в которых использовалось 18
терминов, заимствованных для использования в юридическом языке Древней Руси у дру-
гих народов (ябедник, вира, тиун, витязь, варягъ, колбяг, князь, боярин, холоп, епархъ,
епископъ, монахъ, митрополитъ, казна, ногата, кабала, игуменъ, грамота). В статьях та-
ких правовых памятниках как Краткая редакция Русской правды (№1, 10 , 11, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 38, 41, 42), Пространная редакция Русской правды (№1, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 55, 63, 64, 65, 66, 78,
83, 85, 88, 89, 90, 91, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121), Псковской
судной грамоты (№1, 2, 4, 5, 12, 13, 20, 27, 29, 37, 49, 50, 52, 57, 58, 59, 61, 64, 72, 76, 78, 79,
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80, 81, 82, 83, 96, 97, 104, 106, 108, 109, 111, 115, 120) Новгородской судной грамоты (№1,
2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42).

Следует отметить, что существует отличие между терминами «чужеземец» и «ино-
земец», в первом случае имеется в виду человек, прибывший из другой страны, а во
втором житель иных русских земель. Так, например, в Пространной редакции Русской
правды упоминается о том, что с должника, прежде всего, при взыскании, должен быть
уплачен долг чужеземцу, а оставшаяся сумма делится между местными заимодателями:
«. . . продати же и отдати же первое гостины куны, а домашним, что ся останется куны,
тем же с поделать. . . »[4]. А в Новгородкой судной грамоте 1471 года в статье №22 указы-
вается на то, что уже иноземец, а именно Псковитянин, не имеет право быть послухом, то
есть свидетелем на суде: «А послуху на послуха не быть, а Пъсковитину не послуховать,
ни одерноватому холопу, а холоп на холопа послух»[2]. В некоторых нормах привилегии
отдаются именно чужеземцам, в первую очередь, удовлетворяя их права, а уже за тем
права собственных граждан.

Всем известно, что особенно яркими в раннефеодальный период политики русских
земель были отношения Руси с Византией, а именно договоры 907 и 911 годов, обеспечи-
вающие мир для двух сторон. Так, например, в своей работе «Внешняя политика Древней
Руси»[3] историк В.Т. Пашуто подчёркивает особенную важность русско-византийских
взаимоотношений не только для формирования внешнеполитического института, но и всей
русской правовой культуры. Принятие православного христианства существенно отрази-
лось на культуре русского народа и на системе права в целом. Православие способствовало
возникновению церковно-правовой сферы, на которую, в течение почти всей русской исто-
рии, опирались аспекты юридических отношений. Очень важным фактом является и то,
что становление юридического языка древней Руси не обходилось без влияния диалекта
других государств и народов: тюркских, греческих, германских, древнескандинавских[1].

Проведённое исследование доказывает то, что в правовых нормах древней Руси, пусть
и в малом количестве, присутствовало регулирование международных отношений. Уже в
то время, с помощью определённых норм, правители Древней Руси пытались повлиять
на взаимоотношения между другими государствами. Это было зафиксировано в офици-
альных нормативных сборниках, которые сейчас принято рассматривать как главные ис-
торические памятники государства Древняя Русь. Из всего приведённого можно сделать
вывод, что в раннефеодальный период, у князей и правящей верхушки было представление
о том, что некоторые внешнеполитические вопросы могли решаться и правовым путём,
а не только с использованием военной силы. Также, это даёт нам понять, что внешне-
политический фактор влиял на развитие правовой системы на территории государства
Древняя Русь, проникая в такие отрасли русского законодательства как процессуальная,
торговая и уголовная.
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