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III. ЗАМЕТКИ
И.Ю.УВАРОВ

БРАЧНО-ДИНАСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МОНАРХОВ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XV - НАЧАЛЕ XVI ВЕКОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ)

Конец XV - начало XVI вв. в исторической судьбе Великого княжества Литов
ского можно охарактеризовать, как период острых внешнеполитических противо
речий с Московским княжеством. В результате военных действий между ВКЛ и 
Русским государством в 1492-1493 гг. в Великом княжестве проявилась слабость 
верховной власти. В результате неумелых действий своих воевод великий князь 
Александр Казимирович вынужден был признать свое поражение перед Иваном III.

Историки считают, что причиной данного военного конфликта были, как гео
политические интересы Ивана Васильевича в западном направлении, так и оза
боченность Московского правительства усилением в ВКЛ католической реакции. 
Под давлением католицизма значительная часть господарских подданных из так 
называемых русских волостей перешли со своими имениями на службу к Ивану 
III [2, С.67; 6, С. 12]. Под властью русского правительства оказались богатые тер
ритории ВКЛ. Обеспокоенный неожиданным успехом новых приобретений и 
расширением деятельности католической церкви на землях Беларуси, Иван III вы
ступил защитником православных христиан. Не имея возможности продолжать 
военные действия, Александр летом 1493 г. отправил в Москву своих послов А.Олех- 
новича и В.Яновича для ведения переговоров о мире [9, С.82]. Залогом будущего 
мира между двумя государствами должен был стать брак великого князя Александ
ра с дочерью Московского государя Еленой Ивановной [4, С. 123; 8, С.11].

В начале 1494 года очередное посольство Александра в Москве заключило 
мир [9, С.83]. Эта же делегация сопроводила великую княжну Елену в Вильно [5, 
С. 106]. Александр заказал венчание в католическом храме и сразу же после свадьбы 
стал склонять жену к принятию католической веры [2. с. 88-89; 7. с. 105]. Догова
риваясь о браке с Иваном Васильевичем, Александр обещал своему будущему 
тестю не применять “вероломства” по отношению к православным интересам 
своей супруги. В октябре 1494 г. Александр подписал подтвердительную грамоту, 
где были изложены условия брачного союза [2, С.88]. За великой княжной Еле
ной оставалось право свободно исповедовать православную, греческую веру [ 1, 
С.523; 3, С.119-120]. В действительности на Беларуси и в пределах всего ВКЛ 
царила напряженная религиозная обстановка. Всюду строились католические
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храмы, людей насильно заставляли принимать новую веру, нудити к римскому
закону...” [3, С.119-120].

Распространению и укреплению католицизма в ВКЛ способствовала прово
димая правительством западных стран антиславянская и антиправославная поли
тика. Так, например, 2 октября 1506 г. шведский магистр Ленарт из г. Гольма от
правил послание великому князю Александру с выражением благодарности и го
товностью оказать поддержку в борьбе за проведение католических порядков “...иж 
ся працуете о единецстве и помоциенью всего люду христьянского напротивку 
безверных оных отщепенцев Руси.,.” [3, С.61-62]. Антилитовские настроения 
московского правительства из-за веры и других внешнеполитических мотивов 
привели к ряду военных конфликтов между двумя государствами в начале XVI в.

В результате войны хозяйству феодалов ВКЛ был нанесен значительный ущерб 
среди многочисленных имений господарского домена. Были разорены владения 
великой княжны Елены [3, С. 107-108]. Еще при жизни своего мужа, Александра, 
Елена Ивановна являлась держательницей огромных земельных латифундий из 
состава великокняжеских поместий, которые в дальнейшем быстро расширялись 
за счет господарских пожалований. В 1507 г. 5 января великий князь Сигизмунд 1 
Старый, брат покойного мужа Елены Ивановны, издал Привилей, согласно кото
рому великая княжна получила право распоряжаться Бельским замком с прожи
вающими на его землях крестьянами и боярами “...королевой Алене на замок Бе
лек...” [3, С.187-188]. Владея пашенными землями, пущами, бобровыми гонами, 
рыбными и охотничьими угодьями, Елена Ивановна раздавала в имущественное 
держание участки земли своим подданным, о чем свидетельствуют документы 24 
февраля 1509 г.: на основании грамоты И. Чертов получил от великой княжны 
разрешение владеть двумя дворами в Оболенском повете [3. с. 316-317]. Надел 
земли получил и замковый ключник М.Иванович [3, С.350]. Новый господарь 
постоянно проявлял заботу о вдове своего родича. 3 декабря 1510 г. Сигизмунд I 
издал привилей о дарении Елене монастыря Святой Троицы в предместьях Виль
но “...до живота ее милости...”. В дарственной грамоте сказано, что новая владе
лица сама может назначать в обитель своего архимандрита. Однако новая хозяйка 
не имела право этот монастырь кому-либо завещать “...тот манастыр и подане 
есть у воли нашои и наследков наших...” [3, С.345-346], то есть монастырская 
земля являлась великокняжеским владением и переходила по наследству его по
томкам. Несмотря на сложившиеся теплые отношения между правящим монар
хом и великокняжеской вдовой, следует отметить, что Сигизмунд I проявлял по 
отношению к Елене негативное отношение, называя ее при этом “небожчицей”, 
что было отмечено в одном из документов великокняжеской канцелярии.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что осуществлению интеграци
онных процессов в славянском мире всегда мешала третья сила, видевшая в нем 
сильного соперника.
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