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Вопросы ведения войны являются важнейшей частью международного права. В 

средние века война считалась справедливым разрешением многих международных споров об 

этом свидетельствуют многочисленные источники. Но вместе с этим формируются попытки 

разрешения войн, яркими примерами оных являются третейский суд и арбитраж, на которых 

разбирались внутригосударственные и международные конфликты. 

В данном статье рассматриваются вопросы войны и мира, распространенные в 

средневековой Западной Европе (с VIII –до конца XV). В начале феодальной истории мир 

всегда был предпочтительнее войны, эта установка опиралась на христианскую доктрину, 

которая была основана на проповеди миролюбия. Но эта доктрина не могла не 

противоречить реальной действительности и мировосприятию общества того времени.  В 

Средневековой Европе существовала идея справедливой войны, разрешавшая это 

противоречие между христианской теорией и хронической войной, свойственной для 

германцев. Именно церковь решала вопрос о «справедливости» войны, но позже это 

полномочие перешло к императорам Священной Римской империи. На данной идее 

основывалась крестоносная политика (крестовые походы против христианских государей). 

Идея справедливой «войны за веру» утвердилась в сознании определенной части 

феодального общества, о чем свидетельствуют многочисленные произведения героического 

эпоса народов западной Европы.  

С течением времени укреплялась государственность и феодальные правители 

нуждались в большей самостоятельности при решении вопросов о «справедливой войне».  

Поэтому в международной практике утвердилась мысль, что справедливая война- не только 

война за веру, но и война в защиту прав законного сеньора.    

В XII-XIII веках функции третейского суда в международных конфликтах начинают 

осуществлять те, в чьих руках реальная политическая сила, что свидетельствует о 

ослаблении традиционных «высших авторитетов», однако делалось это только с разрешения 

или по поручению папы. Война все больше отступала от идеи «борьбы за веру», но 

сохраняла эту оболочку на основе идей справедливости борьбы за интересы законного 

сеньора. Зачастую государи говорили о своем стремлении к миру, однако в действительности 

объявляли войну или же стремились к ее продолжению. 

Таким образом состояние мира было невозможно на протяжении всего средневековья, а 

война была естественным состоянием.   

Несмотря на то что главным методом разрешения международных споров в Средние 

века считалась война, развивалась государственность, и государствам было необходимо 

вступать в мирные и торговые отношения с другими государствами. Важную место в 

Западной Европе в то время занимало христианство. Именно оно объединяло все европейски 

государства, устанавливало нормы отношений между государствами. Католическая религия 

определяла основные направления международного права. Основное отличие канонического 

права от других правовых систем, процветающих в средневековье, в том, что все они были 

ограничены отдельным регионом, а каноническое право применялось во всем христианском 

мире  . Каноническое право выступало в роли международного права. Данное право 

поддерживалось папством, которое имело огромное политическую силу и римско-

католической церковью, включало в себя вопросы светской и духовной жизни общества. 

Особенностью канонического права была его традициональность, так как оно брало корни у 

греческой философии и римской культуры права.   
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В VI-X веках формировалась общая доктрина христианской церкви, набор норм, 

различающий серьёзные грехи, и общая служба. Постановления соборов и собраний 

епископов (синодов), положения о наказаниях в Библии, отдельные решения и декреты 

епископов считались нормами, образцами, правилами поведения. Нормы церковного права 

закреплялись в писаниях церковных отцов, в императорских законах, в постановлениях 

церковных соборов, в которых устанавливался ряд принципов и правил церковной жизни. 

Папы римские издавали свои решения, которые получили название декреталии, сводившиеся 

в особые сборники. 

XI-XII века характеризуются формированием «нового права». В это время закончился 

процесс формирования канонического права как самостоятельной правовой системы в 

Западной Европе. Его юридическое содержание становится более четким. Отмечается 

заметное влияние на него римского права и права народного и обычного, это касалось 

вопросов соблюдения клятвы, возмездия, примирения, защиты чести и других вопросов . 

Каноническое право в отличие от более раннего римского права признавало в качестве 

корпорацию не только города, церковь, государственное казначейство, но и любую другую 

группу лиц, имеющих организацию. Любая корпорация имела законодательную и судебную 

юрисдикцию. В качестве источника канонического права выступали папские конституции 

(буллы, энциклики и другие).  С этого периода началось преподавание канонического права 

в университетах .    

   Стоит отметить, что на международное право Средневековья сильное влияние 

оказывало римское право. Именно оно обуславливало развитие ряда международно-

правовых институтов таких, как способов приобретения территории, заключение 

международных договоров о мире, союзе и другие. Так как римское право было в основном 

гражданским, развивающиеся под его влиянием институты международного права 

приобретали цивилистическую окраску. 

В XIII веке стали появляться консулы, которые занимались разрешением споров между 

согражданами, защищали интересы граждан на территории иностранных государств . 

С XV века появляются постоянные посольства. Послы и посольские помещения 

пользуются неприкосновенностью. Церковь рассматривала послов в качестве находящихся 

под ее покровительством, что укрепило принцип посольской неприкосновенности.  

Иностранцы были бесправными. Иностранец не мог без специального разрешения 

находиться на территории феодала, иначе он становился крепостным, а его имущество 

становилось собственностью феодала. Широко распространялось береговое право, которое 

предусматривало, что люди, потерпевшие кораблекрушение, становились собственностью 

феодала владевшего этим берегом. Позже международные договоры стали включать в себя 

соответствующие положения, защищающие права иностранцев. 

Средства ведения войны Средневековье никак не ограничивались. В случае поражения 

имущество переходило во владение к победителю, города и поселения, которые были 

захвачены, подвергались разграблению. Важным этапом считалось официальное начало 

войны, кроме того государству необходимо было обосновать начало войны. Различали 

войны законные, которые должны были быть обязательно объявлены и незаконные. 

Церковные соборы принимали постановления, которые ограничивали средства и способы 

ведения войны. Одним из таких примеров является Латеранский собор в 1139, который 

запретил продажу судов и оружия мусульманам и использование арбалетов. Разрешалось 

убивать пленных и раненых, однако было запрещено убивать безоружных и просящих 

пощады. Постепенно стал использоваться выкуп пленных, в виду того, что в европейских 

государствах не существовало рабства. 

На взгляды ученых средневековья большое влияние оказали труд Августина 

Блаженного «О граде божьем». В данном труде он обосновывал необходимость соблюдения 

международных договоров, подразделил войны на справедливые и несправедливые. 

Справедливыми считались только те войны, которые были вызваны законными причинами. 

Еще один философ, разделявший справедливые и несправедливые войны, - Фома Аквинский. 
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Справедливой война может считаться в том случае, если она вызвана, например, 

необходимостью к принуждению исполнения договорных обязательств. Взгляды Фомы 

Аквинского оказали большое влияние на развитие международного права. Естественное 

право он рассматривал как часть божественного права. 

Таким образом международное право в Средневековье развивалось под влиянием 

христианства, которое было широко распространено на территории всей Западной Европы. 

Каноническое право обладало поддержкой папства, имеющего в то время мощное влияние. У 

истоков данного права находилось римское право и древнегреческая философия. Изучением 

канонического права занималось большое количество философов и теологов того времени, 

одним из которых был Фома Аквинский, выдвинувший мнение о разделении справедливых и 

несправедливых войн. 

Несмотря на то, что в средневековье война считалась важнейшим средством 

разрешения международных споров, стремительно развивались способы мирного 

разрешения международных и частных споров, одними из них были третейский суд и 

арбитраж. 

В странах средневековой Европы, особенно в Англии третейский суд был важнейшим 

элементом правовой жизни. Этот элемент не смогли вытеснить ни феодальное, ни 

государственное правосудие. Третейский суд имел большую популярность в средневековой 

Англии от части потому, что стремление к самостоятельному решению вопросов, чувство 

собственного достоинства, склонность к переговорам и компромиссу были присущи 

британскому менталитету. Главным преимуществом арбитража была возможность быть 

судимым равным себе, такой возможности не было, например, в феодальном и королевском 

суде. В Великой хартии вольностей 1215 года было закреплено право на «суд равных». 

Нельзя ни сказать о том, что третейский суд ограждал частную жизнь от государственного 

вмешательства.  В случае возникновения спора между монархом и гражданином его 

государства в качестве судьи должен выступать народ в целом, народ в данном случае 

является посредником между спорящими, решению которого спорящие должны 

подчиниться, таким образом это показывает то, что арбитр должен быть нейтрален .  

Третейские суды были частью быта любого англичанина независимо от его положения, 

об этом свидетельствуют акты XII-XIX веков, а также памятники средневековой литературы.  

На арбитраже разрешались самые различные споры, например, споры, связанные с 

взысканием долгов, споры, касающиеся установления границ участков земли, споры между 

коммуной и феодалами и другие. Во времена средневековья считали, что для справедливого 

разрешения спора, судью необходимо выбрать из своей среды, знание писаных законов не 

было необходимостью для судьи, но при этом он должен обладать здравым смыслом и 

опытом. 

Начиная с XIII века начали появляться ярморочные суды (постоянно действующие 

арбитражи), а не только арбитражи ad hoc. Не редко встречались третейские суды и в цехах и 

гильдиях. Особенностью арбитражей того времени было то, что королевские суды не 

вмешивались в дела арбитражей (до XVII века не проверяли решения третейских судов). Для 

особо важных третейских разбирательств издавались частные акты парламента, которые 

утверждали решение судьи. 

До конца XVII века в Шотландии и Англии не было законов, которые регулировал 

третейский суд, опирались лишь на судебные прецеденты или обычаи. Первым в Европе 

нормативным актом, регулирующим третейское разбирательство стал арбитражный акт, 

принятый 11(16) мая 1698 года, который установил принципы для третейского 

разбирательства, актуальные и в настоящее время, также наделил третейский суд свойством 

принудительного исполнения.  

В период средневековья возникла новая форма арбитража, которая впервые стала 

применяться между городами-государствами Италии и швейцарскими кантонами, а заем 

между феодальными организациями, но далеко не всегда такой суд рассматривался в 

качестве международного судебного учреждения. В средневековых арбитражах высшей 
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юрисдикцией обладали папы римские, которые были уверены в ом, что благодаря своей 

духовной власти, все споры должны решаться с их участием, и императоры. Примером 

являются папы Иннокентий III и Бонифаций VIII, которые производили попытки ввести 

систему арбитража с папой римским в качестве независимого арбитра. Одним из 

преимуществ при рассмотрении дела властным арбитром, была способность при помощи 

авторитета арбитра заставить исполнить решение, неблагоприятное для одной из сторон. 

Арбитр при вынесении судебного решения не аргументировал его.  

Как коллективные арбитры в спорах могли выступать юридические факультеты, 

обычно их решения основывались на нормах канонического права или принципах римского 

частного права, приспособленных к международным отношениям публично-правового 

характера.  

В Средневековье также заключались договоры об арбитраже, одним из них был 

договор, заключенный в 1343 году между Магнусом Шведским и Вольдемаром Датским, 

определивший, что стороны в качестве арбитров обязаны назвать по 24 епископа и 12 

рыцарей. Существовали попытки заключения постоянных арбитражей, например, договор, 

заключенный в 1235 году между Венецией и Генуей.  

Активное использование арбитража привело к тому, что он образовал отдельный 

институт международного права. Частым в XV-XVI веках было неисполнение арбитражных 

решений, приводившее к разрешению средневековой системы арбитража. Это было связано с 

распространением войн и политическими изменениями, вызванными утверждением 

абсолютизма.  

Таким образом из написанного выше становится ясно, что помимо войны в 

Средневековье существовали и другие средства решения международных споров. Одними из 

которых являются третейский суд и арбитраж, стремительно развивавшиеся в то время в 

Западной Европе. В большинстве случаев третейский суд предполагал наличие одного и 

нескольких арбитров, выступающих в роли посредника между спорящими сторонами. Со 

временем арбитраж образовал отдельный институт международного права. 

В период Средневековья заключалось большое количество международных договоров. 

Международные договоры отражали иерархическую лестницу феодалов, они выступали в 

качестве субъектов международного права, самостоятельно заключали договоры и вели 

дипломатические отношения. Наиболее частыми в то время ли договоры о мире и о союзе, 

изменении территорий, покровительстве, торговле и плавании по рекам. В IX-X веках 

договоры в большинстве случаев заключались в письменной форме, были составлены на 

языках обеих сторон и заключались от имени правителя, но постепенно они стали 

подписываться и от имени наследников монарха . В качестве способов обеспечения 

договоров стали использовать: 

1) Залог наследников или иных членов семьи монарха; 

2) Залог территорий; 

3) Залог ценностей;  

В Средневековье существовал институт гарантии договоров, обеспечиваемый третьими 

государствами, в большинстве случаев гарантом международных договоров был папа 

римский, одним из таких был договор, заключенный в 1494 году между Португалией и 

Испанией. Данный договор провел условную границу от полюса к полюсу, согласно которой 

все земли западнее условной границы принадлежат Испании (королевству Кастильи и 

Арагона), все земли восточнее условной границы- Португалии. Но позже португальский 

король Жуан II решил передвинуть линию дальше на запад и провёл переговоры с 

католическими королями Фердинандом и Изабеллой, на которых стороны сошлись на 

перенесении граница на 370 лиг западнее островов Зеленого мыса. Договор содержал в себе 

пункт об отправке совместной экспедиции, для того чтобы условная линия раздела границ 

находилась на месте. 

 Таким образом в период Средневековья получает дальнейшее развитие право 

международных договоров, которые заключаются по вопросам войны и мира, передачи 
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территории, договоры о торговле и укреплении династических связей. Большое внимание 

уделялось вопросу обеспечения выполнения договоров. Одно из основных средств 

обеспечения выполнения договоров-религиозная клятва, она проводилась торжественно и 

сопровождалась целованием Евангелия и креста. Сторона, нарушившая международный 

договор, отлучалась от церкви. Впоследствии клятвы как средства обеспечения договоров 

стало недостаточно и стороны обращались к поручительству третьей стороны, обычно 

поручителем выступал Папа римский или император Священной Римской империи, также 

получили распространение такие средства, как залог ценностей или территорий, обмен 

заложниками.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопросам войны в 

Средневековье уделялось огромное внимание, они считались важнейшим средством 

разрешения международных споров, однако в средние века стремительно развивались 

средства мирного разрешения международных споров, одними из которых были третейский 

суд и арбитраж. На арбитраже решались самые различные споры, особенностью арбитражей 

того времени было невмешательство королевские судов в дела арбитражей (до XVII века не 

проверяли решения третейских судов). Для особо важных третейских разбирательств 

издавались частные акты парламента, которые утверждали решение судьи. Арбитр на 

третейском суде выполнял роль мирного посредника между спорящими сторонами. 

Впоследствии арбитраж образовал отдельный институт международного права. 

Международное право того времени развивалось под влиянием христианства. Оно 

устанавливало нормы отношений между государствами, и объединяло их. Каноническое 

право не ограничивалось распространением в каком-либо отдельном регионе, а применялось 

на территории всей Западной Европы. В средние века получило дальнейшее развитие право 

международных договоров.  
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