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В статье представлена информация о религиозной ситуации в Великом 
Княжестве Литовском на протяжении XIV в.

В контексте мировых цивилизаций средневековье следует рассматривать 
как эпоху, для которой характерен особый уклад духовной жизни общества, 
управляемого авторитетами. В странах католической цивилизации таким авто-
ритетом оставался Папа Римский. Он руководил многими процессами по укре-
плению христианского мироустройства. Однако в XIV в. Рим как центр католиче-
ской Европы стал сильно беднеть, ощущался недостаток финансовых средств. 
В этих условиях взоры авторитетов церкви были обращены на Восток, к землям 
ВКЛ, где, по их мнению, отсутствовала истинная вера.

В 1324 г. папа Иоанн XXII направляет магистру Тевтонского ордена посла-
ние, в котором речь идет о непричинении вреда королю русскому и великому 
князю Гедемину, если он со своими подданными примет католическую веру. В 
документе было сказано, что Ордену будет оказана достойная помощь в даль-
нейшей борьбе с неверными отступниками, которых надо обратить в правиль-
ную веру. Папа обещает содействие при обращении в католицизм жителей ВКЛ, 
а те, кто не выполнят папские наставления, будут наказаны [1, с. 96]. Местом 
составления данного документа был Авеньон – этот город после раскола в като-
личестве стал резиденцией второго Папы. Окончательно папский престол был 
возвращен в прежнее место пребывания в 1377 г. В следующем обращении к 
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Гедемину в том же 1324 г. Папа называет его «великолепным королем литовским 
и русским». Хотя это льстивое обращение в то время не являлось чем-то осо-
бенным. Сегодня уже известно, что в содержании европейских латиноязычных 
источников XIV в. хронисты и канцелярские делопроизводители обозначали ти-
тулатуры монархов ВКЛ, употребляя названия «король Литвы», «высший король 
Литвы», «король русский» и т. д. Эта вариативность свидетельствует о том, что 
официальный титул правителя ВКЛ в странах Европы на тот период еще не был 
установлен. Но за всей этой официальной вежливостью стояли совершено иные 
мотивы. Папа предлагал Гедемину начать евангелизацию всех людей, которые 
проживали в ВКЛ. Постоянные представители Папы Римского должны были зна-
комить обращенных в новую религию с главными источниками католического 
вероучения. Всех православных следовало перекрестить, поскольку они не зна-
ют и неправильно понимают веру. В данном источнике сказано, «…что право-
славные подданные Гедемина живут в грехе, поскольку их не переубедили в 
правильности их религии». Но теперь наступило время, и католическое духовен-
ство исправит их ошибки в выборе веры. Для тех, кто станет истинно верующим 
католиком, будет предоставлена возможность ходить в костел [1, с. 97]. В 1327 г. 
Папа Римский отправил ходатайство польскому королю Владиславу Локетку, в 
содержании которого было сказано о необходимости скорейшего соединения 
православной и католической церквей. Из содержания этого первоисточника 
видно, что всякую дегенерацию и отклонения от догматов господствующей ре-
лигии надо уничтожать в корне [1, с. 111].

Привилей 1387 г. способствовал укреплению первенствующего сословия 
и расширению земельной собственности для феодальной католической знати. 
Их вассалы – бояре-воины, независимо от того язычники они или православ-
ные, принимая католическую веру, получали взамен широкий набор вольно-
стей и привилегий, которыми пользовались представители служилого сосло-
вия в Польше. «Каждый рыцарь или боярин, принявший католическую веру, 
и его потомки, законные наследники, имеют и будут иметь полную и всякую 
возможность владеть, держать, пользоваться, продавать, отчуждать, обмени-
вать, дарить согласно своей доброй воле и желанию замки, волости, деревни и 
дома и все, чем владел бы по отцовскому наследству, как владеют, пользуются 
и употребляют на основании одинаковых прав нобели в других землях нашего 
королевства Польского, чтобы не было различия в правах, поскольку единство 
делает то, что они поданные одной короны» [2, с. 101]. Как пишет В. Т. Пашуто: 
«Это были права, которых в массе не имел прусский нобилитет и за которые 
боролся нобилитет жемайтский. Это еще один шаг по пути формирования се-
ньерии».

Текст привилея был написан на латинском языке, что свидетельствует о се-
рьезном стремлении польской власти и католического духовенства влиять на 
внутригосударственные дела в ВКЛ, где до этого времени господствовало право-
славие. В большинстве случаев те, кому был посвящен привилей общегосудар-
ственного значения, не понимали латинского языка, на котором он был издан. 
Ягайло хоть и подписывал привилей 1387 г. собственноручно, но советниками 
и консультантами при нем состояли польские светские аристократы и католи-
ческие иерархи Короны. В сборнике документов 1841 г., изданных в Познани, 
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приведен поименный список первенствующих особ, в том числе и из Польши, 
поддержавших и оказавших опеку Ягайло к моменту издания привилея 1387 г. 
«Скиригайло – трокский, Витовт – городенский, Корибут – новоградский, Кази-
мир – мстиславский. Мужи: Бартош из Висенбурга – воевода познанский, Кри-
стин – каштелян сандомирский, Спытка – подкаморий краковский, Клемент – 
каштелян радомский» [2, с. 102].

Таким образом, с подачи Ватикана было определено будущее ВКЛ. Но Ягай-
ло не учел того, что большинство знатных людей в ВКЛ были православные, 
получившие воспитание и образование в русскоязычной среде. Такую позицию 
Ягайло отчасти можно оценивать, как измену государственным интересам сво-
его отечества, в котором жили его предки, укреплявшие и защищавшие терри-
торию западных земель Руси. Подтверждением тому будет династический герб 
Ягеллонов в XV–XVI вв., который имел связь с государственными знаками дина-
стии Гедиминовичей [3, с. 200]. Поэтому появление герба ВКЛ не следует при-
писывать заслугам Ягайло, он имеет достаточно давнюю историю.

Литература
1. Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библи-

отек А. И. Тургеневым. – СПб. : Тип. Праца, 1841. – Т. 1. : Выписки из Ватиканского тайного архива 
и из других римских библиотек и архивов с 1075 по 1584 год, 1841. – С 410.

2. Белоруссия в эпоху феодализма : сб. док. И материалов : в 3 т. Т. 1 : С древнейших времен 
до середины XVII века / сост.: З. Ю. Копысский, М. ф. Залога. – Минск : Изд-во Акад. Наук БССР, 
1959. – 516 с.

3. Уваров, И. Ю. Сословные права и привилегии шляхты Великого княжества Литовского 
(конец XIV – конец XVI столетий) / И. Ю. Уваров. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – 276 с.

УДК 94(450)«03»

хРИСТИАНСКАЯ ПОЛИТИКА МАКСИМИНА ДАЗЫ
харичкова Людмила Викторовна

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 
(г. Брест, Беларусь)

В статье рассматривается христианская политика Максимина Дазы в 
ходе междоусобной борьбы, разгоревшейся в Римской империи в 306 г. Измене-
ние его политики по отношению к христианам объясняется соображениями 
политического характера.  

После отречения Диоклетиана и Максимиана в 305 г. во владение импери-
ей на правах Августов вступили Констанций Хлор и Максимиан Галерий. Кон-
станций получил в управление Галлию, Италию и Африку, а Галерий – Иллирик, 
Азию и Восток. В качестве цезаря на Запад был назначен флавий Север, а на 
Восток – Максимин Даза, племянник Галерия. Однако уже в 306 г. свои права 
на власть начал оспаривать Константин, сын скончавшегося Констанция Хлора, 
и Максенций, сын бывшего Августа Максимиана. Последний, отказавшийся от 
власти под давлением Диоклетиана, воспользовавшись случаем, тоже включил-
ся в борьбу [1, XIX–ХХVI]. В результате Римская империя оказалась втянута в 
междоусобицу. 


