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ная система вассалитета. Отношения 
между правящей династией (постепен-
но это место занимает род Гедиминови-
чей) и представителями власти в при-
соединяемых землях строились на до-
говорной основе, исключающей прямое 
личное подчинение.

Князья-вассалы были фактически-
ми наместниками своего сюзерена — 
великого князя литовского, жемоит-
ского и русского. В XV–XVI вв. их 
права закреплялись в специальных до-
кументах — привилеях. Права служи-
лых землевладельцев — бояр (которые 
с XVI в. назывались шляхтой) — 

определялись обычным правом и кон-
кретными условиями, на которых им 
жаловались земли. После заключения 
в 1387 г. унии между Великим княже-
ством Литовским и Польшей на литов-
ские и русские земли стали распростра-
няться нормы польского права. Тем не 
менее здесь продолжали использовать 
юридические нормы Древней Руси (на-
пример, Русскую Правду), вошедшие 
в состав так называемых Литовских 
статутов. Даже в составе Речи Поспо-
литой Великое княжество Литовское 
и Русское сохраняло все атрибуты соб-
ственной государственности.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте экономическое и социально-политическое положение Руси 

после ордынского нашествия.
2. Какова была социальная структура русского общества в XIII–XIV вв.?
3. Почему процесс объединения русских земель был связан с борьбой против 

ордынского владычества?
4. Какие города могли стать центром объединения русских земель? Почему?
5. Как проходило формирование самодержавной идеологии?
6. Каковы были социальные отношения в Московском княжестве?
7. Как складывались отношения Древней Руси с народами Юго-Восточной 

Прибалтики в X–XII вв.?
8. Кто был наиболее серьезным противником Новгорода и Пскова в Юго-

Восточной Прибалтике? Расскажите о перипетиях их борьбы.
9. Какие русские земли вошли в состав Великого княжества Литовского?
10. Что стало причиной их объединения, и как оно проходило? ✦

Положение западных и юго-западных 
земель Руси во второй четверти XIII в. 
Угроза с Запада от крестоносцев и с Юга 
от татаро-монголов. Поиск союзников 
и начало объединения с Литвой. При-
соединение к Литве Черной Руси при 
Миндовге. Усобица в Литовско-Русском 
княжестве после смерти Миндовга. Но-
вый этап объединения при Гедимине 
и Ольгерде. Присоединение к Литве По-
лоцкого, Минского, Витебского, Друц-
кого княжеств, Турово-Пинского По-
лесья, земли Берестейской, Киева, Во-
лыни, Подолии, Чернигово-Северской 
земли. Положение русских земель 
в составе Литовско-Русского княже-
ства: площадь, степень самостоятельно-
сти, религия, культура. Изменение си-
туации в княжестве при Ягайло. Борьба 
за власть. Кревская Уния. Принятие ка-
толичества в качестве государственной 
религии. Начало религиозного раскола. 
Островское и Городельское соглашения 
Ягайло (Владислава) и Витовта. Ухуд-
шение положения русских земель. По-
литика Витовта: присоединение к Литве 
Смоленского, Вяземского и верхнеок-
ских княжеств, упразднение областных 

Русские земли в составе 
Великого княжества 

Литовского
(XIII–XV вв.)

княжений и назначение наместников. 
Ограничение власти великого князя, 
превращение этой должности в выбор-
ную. Усиление влияния на все стороны 
жизни населения княжества польской 
католической культуры. Литовско-
русское княжество при Сигизмунде I 
и Казимире IV. Углубление религиоз-
ного раскола. Великий Вальный Сейм: 
история возникновения, функции, роль 
в политической системе княжества. 
Административные реформы середи-
ны XVI в. Первый и второй Литовские 
статуты. Люблинская уния: объеди-
нение Литовско-русского княжества 
и Польши в Речь Посполитую. Брест-
ская уния: объединение католической 
и православной церквей в Униатскую. 
Этапы возвращения русских земель 
в состав единого государства. 

Методические указания 
1. Приступая к изучению данной 

темы, обратите внимание на то, что 
в начале XIII в. западные и юго-западные 
русские земли, так же как и их соседи 
на востоке, переживали пик феодаль-
ной раздробленности. В аналогичном 
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положении находились и граничившие 
с Русью многочисленные литовские 
племена. Под управлением местных 
князей (рикасов и кунигасов) литов-
цы совершали набеги на сопредельные, 
в том числе и русские территории. 

Заметьте, что начало объединитель-
ного процесса, как и на востоке, в этом 
регионе было вызвано возникновением 
внешней опасности, в данном случае 
со стороны рыцарей (меченосцев и тев-
тонцев) на северо-западе и монголов 
в Причерноморье. Лидером процесса 
объединения выступила граничившая 
с крестоносцами Литва. Русские земли 
входили в состав объединенного кня-
жества на различных основаниях. Одни 
были присоединены литовцами насиль-
но, другие шли на объединение добро-
вольно, с целью более эффективного 
противостояния завоевателям. 

2. Проследите этапы вхождения рус-
ских земель в состав объединенного 
литовско-русского государства. 

Начало объединительного процес-
са историки традиционно связывают 
с именем литовского князя Миндовга.

в это время оставались язычниками). 
В 1375 г., после окончательного распа-
да единой русской митрополии, в кня-
жестве возникла собственная право-
славная киево-литовская митрополия. 
В делопроизводстве княжества исполь-
зовался русский язык. Благоприятная 
для русских земель ситуация стала 
стремительно меняться при сыне Оль-
герда — Ягайло. 

✦  Ягайло (1377–1392). Уничтожив 
в борьбе за власть Кейстута Гедемино-
вича, Ягайло встретил серьезную оп-
позицию со стороны братьев, и прежде 
всего сына Кейстута — Витовта Кей-
стутовича. Не в силах одолеть Витовта 
самостоятельно, Ягайло решил принять 
помощь соседней католической Поль-
ши, переживавшей в это время династи-
ческий кризис. Условием этой помощи 
было принятие католичества самим 
Ягайло и его окружением, женитьба на 
наследнице польского престола — Ядви-
ге и принятие католичества в качестве 
государственной религии княжества 
с последующим его присоединением 
к Польше. В 1385 г. Ягайло согласился 
на эти условия, подписав с поляками 
Кревскую унию. В 1386 г. он принял 
католичество под именем Владислава и, 
женившись на Ядвиге, стал польским 
королем. В 1387 г. католичество было 
объявлено государственной религией 
Литвы (что положило начало религиоз-
ному расколу между католиками и пра-
вославными), и речь зашла об инкорпо-
рации (включении) Литовско-русского 
княжества в состав Польши. Последнее 
вызвало крайне негативную реакцию 
и открытое восстание большинства 
литовских и русских князей во главе 
с Витовтом. В этой ситуации Ягайло был 
вынужден пойти на уступки и подписал 

✦  Миндовг (30-е гг. XIII в. — 1263). 
Начав с объединения литовских пле-
мен, Миндовг захватил земли Черной 
Руси (область по левым притокам р. Не-
ман, города Новгородок, Слоним, Вол-
ковыйск, Городно). В Новгородке нахо-
дилась постоянная резиденция князя. 
После смерти Миндовга в Литве начина-
ется длительный период междоусобиц, 
и новый виток объединения происходит 
при князе Гедимине.

✦  Гедимин (1315–1341). При нем 
к Литве присоединились Минское, 
Пинское, Друцкое княжества, Турово-
Пинское Полесье и земля Берестейская 
(то есть Белая Русь). Столица княже-
ства сначала переместилась в Трокай 
(резиденцию Гедимина), а затем в Виль-
но. Будучи православным, Гедимин до-
бивался у константинопольского патри-
арха создания особой митрополии для 
православного населения княжества. 
Политику Гедимина продолжил его 
сын — Ольгерд.

✦  Ольгерд (1341–1377). В 1362 г. 
власть Литвы признало Киевское кня-
жество. Позже были присоединены 
Волынь, Подолия (после разгрома та-
тар в битве на Синей Воде), Чернигово-
Северская земля и часть Смоленской. 
В результате к концу правления Оль-
герда образовалось огромное государ-
ство, подавляющую часть территории 
которого составляли русские земли, 
находившиеся в его составе на положе-
нии конфедератов и имевшие широкую 
самостоятельность в решении внутрен-
них вопросов. Глава государства носил 
титул князя Литовского и Русского. Ге-
димин и Ольгерд приняли православие 
и были женаты на православных рус-
ских княжнах (большинство литовцев 

в 1392 г. в г. Островское соглашение 
о сохранении за Витовтом пожизненно 
титула Великого князя Литовского под 
эгидой польской короны. Фактически 
же с этого времени Витовт правил Лит-
вой самостоятельно.

✦  Витовт (1392–1430). Потерпев 
в 1399 г. поражение от татар на 
р. Ворксле, Витовт с целью объедине-
ния усилий в борьбе с внешними вра-
гами обновил в 1401 г. условия Остров-
ского (1392) соглашения с Польшей. 
В 1410 г. объединенные литовско-
русско-польские полки в Грюнваль-
дской битве нанесли поражение силам 
Ливонского ордена. Итогом сотрудни-
чества стало также подписание сторо-
нами в 1413 г. Городельского соглаше-
ния о признании Польшей постоянного 
существования Великого княжества 
Литовского (под суверенитетом Поль-
ской короны). Должность Великого 

Восхождение Ягайло 
на польский трон 
(1377)

Ольгерд
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князя Литовского становилась выбор-
ной на польский манер. Свой выбор 
литовская знать должна была согла-
совывать с польской знатью, но и сама 
получала право участвовать в выборах 
польского короля. Причем католики 
получили преимущественные права 
перед схизматиками (так называли 
православных) и нехристианами, что 
привело к углублению национально-
религиозного раскола. Литовская като-
лическая аристократия заняла господ-
ствующее положение в государстве, 
образовав «господарскую раду» (думу) 
Великого князя, из среды которой он 
формировал местную администрацию. 
Упразднив крупные областные княже-
ния в большинстве русских земель, Ви-
товт назначил туда наместников из сре-
ды католиков. В княжестве возникает 
ряд должностей на польский манер: 
канцлер, гетманы, воеводы, каштеля-
ны, маршалки и т.д. Все больше уси-
ливается польское культурное и поли-
тическое влияние. Тем не менее многие 
русские земли, находившиеся в соста-
ве княжества (Полоцкая, Витебская, 
Смоленская, Киевская, Волынская 
и др.), имели особый статус «аннек-
сов» и получали в XV–XVI вв. особые 
земские грамоты, в которых подтверж-
дались права и привилегии местно-
го населения (шляхты, духовенства 
и мещан). Назначенные господарем чи-
новники должны были судить на осно-
вании местного права и в присутствии 
местного населения. Мелких админи-
страторов господарь назначал только 
из представителей местной шляхты. 

Расширяя границы государства, Ви-
товт на рубеже XIV–XV вв. присоединил 
к Литве Смоленское и ряд верхнеокских 
княжеств (земли князей Вяземских, 
Белевских, Одоевских, Новосильских, 

Трубецких и др.). После смерти Витовта 
в княжестве началась борьба за власть 
между католической (литовские паны 
и часть принявших католичество рус-
ских князей) и православной (русские 
князья и бояре) группировками знати. 
Лидером католиков стал Сигизмунд 
Кейстутович, лидером православных — 
Свидригайло Ольгердович. После двух-
летнего противостояния католики по-
бедили.

✦ Сигизмунд I (1432–1440). Придя 
к власти, Сигизмунд I возобновил до-
говор о совместном с поляками избра-
нии государей. Его собственные при-
вилеи (указы) 1432 и 1434 гг. подтвер-
дили права и привилегии польской 
и литовско-русской католической зна-
ти, а также приоритет католиков на за-
нятие высших государственных долж-
ностей. В 1440 г. в результате заговора 
Сигизмунд I был убит, а на его место 
был избран Казимир IV Ягеллон.

✦ Казимир IV (1440–1492). После 
гибели в 1444 г. в битве с турками при 
Варне польского короля Владислава 
Казимир был избран поляками своим 
королем, и в его лице возникла личная 
уния Великого княжества Литовского 
и Польского королевства. 

Происходит дальнейшее ухудше-
ние положения православного населе-
ния княжества. Попытка принявшего 
Флорентийскую унию западнорусского 
православного митрополита Григория 
Болгарина привести к ней русскую па-
ству закончилась полным провалом 
и еще больше обострила отношения 
между православными и католиками. 
Привилеем 1447 г. Казимир не только 
подтвердил, но и существенно расширил 
права и привилегии польско-литовской, 

преимущественно католической знати, 
в частности по линии занятия высших 
должностей в госаппарате. Все это при-
вело в 1481 г. к заговору православных 
князей против Казимира (к счастью для 
последнего раскрытого), отложением 
части верхнеокских княжеств к Москве 
и серии последовавших за этим на рубе-
же XV–XVI вв. русско-литовских войн.

При Казимире происходит даль-
нейшее расширение прав землевла-
дельческой аристократии. Привилеем 
1447 г. крестьяне и подданные «народа-
шляхты» (польско-литовская знать) 
освобождались от налогов и повинно-
стей в пользу короля. В руки шляхты 
был передан суд над населением вотчин. 
Все это существенно ограничило коро-
левскую власть в пользу аристократии 
как в самой Польше, так и в литовско-
русских землях, где Казимир в силу 
проживания на территории Польши по-
являлся довольно редко. Все большее 
значение в политической жизни княже-
ства приобретает совет при князе (госпо-
дарская рада или паны-рада). 

 
✦  Александр (1492–1506). При 

Александре военно-политическое поло-
жение княжества Литовского серьезно 
осложняется. С востока его теснила Мо-
сква, а с юга крымские татары. На вос-
токе по итогам русско-литовских войн 
1492–1494 гг. и 1500–1503 гг. Литва 
потеряла Новгород-Северский, Черни-
гов и часть верхнеокских княжеств, 
а на юге значительную территорию вдоль 
Черного моря. Указами 1492 и 1506 гг. 
было введено обязательное участие 
панов-рады в управлении государством 
(законодательство, суд, дипломатия).

✦  Сигизмунд II (1506–1544) вновь со-
вместил в рамках личной унии «долж-

ности» польского короля и великого 
князя литовского. Статутами 1529 г. 
и 1566 г. власть великого князя была 
ограничена в пользу Великого вального 
сейма (своего рода аристократического 
парламента из двух палат — верхней 
(паны-рада) и нижней (шляхетской 
или дворянской). Зародившись в на-
чале XV в. как расширенные собрания 
панов-рады с представителями рядо-
вой шляхты, сеймы в первой половине 
XVI в. превращаются в организован-
ное государственное учреждение. Ука-
зом Сигизмунда II в 1512 г. для работы 
в сейме было введено представитель-
ство — по два человека от повета (ад-
министративного округа). Выбранные 
представители получили право голо-
са. В ходе административных реформ 
1564–1566 гг. (страна была разделена 
на 13 воеводств и 31 повет) формирует-
ся система досеймовых поветовых сей-
миков (где выбирали представителей 
для работы в великом вальном сейме 
и давали им наказ) и посеймовых по-
ветовых сеймиков (где избранники от-
читывались в проделанной работе). Для 
управления вновь образованными ад-
министративными единицами вводят-
ся дополнительные должности воевод 
и каштелянов. Существенно расши-
ряется и круг вопросов, подлежащих 
компетенции великого сейма. Наряду 

Казимир IV 
Ягеллон, внук 
Ульяны Тверской

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ И УЧЕНИКУ
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с избранием господаря и заключени-
ем договоров об унии с Польшей сейм 
получает право вводить новые налоги 
и участвовать в выработке законода-
тельства. Литовские своды законов 
(статуты 1529 и 1566 гг.) обсуждались 
и утверждались сеймами. По сути, Лит-
ва по аналогии с Польшей превращается 
в шляхетскую республику, в которой 
глава государства представляет собой 
лишь пожизненно избираемого прези-
дента с весьма ограниченными полно-
мочиями. Все это стало по сути юри-
дической основой объединения двух 
государств. В ходе Ливонской войны 
(1558–1583) с Москвой, в 1569 г., по Лю-
блинской унии, Литва и Польша объеди-
няются в единое государство — Речь По-
сполитую. В 1596 г. по Брестской унии 
православная и католическая церкви на 
территории государства объединились 
в единую — Униатскую, под началом 
католиков. Этому объединению в значи-
тельной мере способствовало смягчение 
в 1563 г. вероисповедных ограничений 
введенных многочисленными указами 
прежних правлений. С конца XVI в. 
города литовской части государства 
переходят на самоуправление на основе 
так называемого «магдебургского пра-
ва» по немецко-польскому образцу. Это 
означало достаточно широкую степень 
самостоятельности городов, освобожде-
ние их от суда и управления общей ад-
министрации. Внося ежегодный «плат» 
господарю и неся военную повинность, 
города сами формировали органы само-
управления (радцев, бурмистров и т. д.) 
и свободно распоряжались городскими 
землями и торгово-ремесленными пред-
приятиями. 

Во второй половине XVI в. в стране 
фактически сложилась система кре-
постного права. В 1557 г. правительство 

провело аграрную реформу (волочную 
померу), в ходе которой крестьянское 
население было поставлено под полный 
контроль господарской администрации 
и лишилось возможности перехода. То 
же произошло к концу XVI в. и на зем-
лях частных владельцев.

2. Обратите внимание на то, что в со-
ставе Речи Посполитой с ее отличной от 
Московского государства политической 
системой вошедшие в ее состав русские 
земли находились достаточно долгое 
время (несколько столетий). Возвра-
щение их в состав единого российского 
государства растянулось также на ряд 
столетий и условно может быть разделе-
но на три основных этапа.

На первом этапе, в начале XVI в., 
как уже говорилось, к Москве отошли 
в 1503 г. Новгород-Северский, Черни-
гов, Верхнеокские княжества, а также 
в 1514 г. — Смоленск (по итогам русско-
литовской войны 1512–1514 гг.).

На втором этапе, во второй половине 
XVII в., в состав Московского государ-
ства самостоятельно вошла Левобереж-
ная Украина (движение Богдана Хмель-
ницкого, решение Земского собора 
1653 г., Переяславской рады 1654 г., 
Андрусовский мир с Польшей 1667 г., 
Бахчисарайский мир с Турцией 1681 г.).

Третий этап связан с тремя раздела-
ми Речи Посполитой во второй полови-
не XVIII в. между Россией, Пруссией 
и Австрией во второй половине XVIII в. 
в правление Екатерины II.

В 1772 г. к России отошла Восточная 
Белоруссия до Минска и часть Латвии.

В 1793 г. — Центральная Белоруссия 
с Минском и Правобережная Украина.

В 1795 г. — Западная Украина, За-
падная Белоруссия и вся Прибалти-
ка. ✦


