
Р.В. Герасименко 

Академия МВД Республики Беларусь (Минск) 

 

КРЕВСКАЯ УНИЯ И ПЕРВЫЕ ОБЩЕЗЕМСКИЕ ПРИВИЛЕИ. 

 

Опубликовано : Герасименко, Р. В. Кревская уния и первые общеземские 

привилеи / Р. В.Герасименко // Сборник материалов Республиканской научно-

теоретической конференциистудентов, магистрантов, аспирантов / УО 

«Белорусский государственный экономический университет. – Минск : РИВШ, 

2017 – С. 17 – 19 

 

Как сообщают исторические хроники, после смерти великого князя 

Ольгерда внутреннее политическое равновесие, создавшейся в Великом 

Княжестве Литовском (ВКЛ), нарушилось. Борьба наследников за власть 

обостряется как никогда раньше. Претенденты на престол - Кейстут, Витовт и 

Ягайло развязали междоусобную войну на территории Великого княжества. 

Ягайло, путём хитроумных манипуляций и мнимых договоров, смог одолеть 

Кейстута и Витовта, отняв у первого жизнь, и заключив второго в Крево. 

Однако Витовт сбежал в Пруссию, где отыскал новых союзников в лице 

крестоносцев, и продолжил кровопролитную и разрушающую государство 

войну за восстановление влияния. 

Как указывают средневековые летописи, вскоре Витовт с крестоносцами 

вторгся на территорию ВКЛ и стал завоёвывать земли Ягайло. Витовту было 

этого недостаточно, и он пожелал завладеть Троцким княжеством, главным 

владением его отца, Кейстута. Именно соперничество Ягайло и Витовта за 

Троцкую часть княжествао грозило снова разгореться в затяжную внутреннюю 

борьбу. В этой ситуации Ягайло  искал для себя сильной поддержки, которая 

могла помочь нейтрализовать опасность со стороны  Витовта. 

Нестабильное положение в государстве вынудило Ягайло искать 

надёжную опору, как и внутри государства, так и за её пределами. Среди 

главных причин заключения Кревской унии 1385 г. следует указать и 

ситуацию, в которой оказалась соседняя Польша во второй половине XIV века 

(в связи с угрозой Тевтонского ордена) – она дестабилизировалась немецким 

влиянием. Исходя из этого, польская элита решила столкнуть интересы Ягайло 

и Витовта и, спекулируя религиозными и патриотическими чувствами 

язычников и православных, старались тем самым обеспечить безопасность 

собственного государства. 

Исходя из того, что восточная часть Великого Княжества Литовского 

стала для Ягайло оппозицией, он стал приближать к себе языческую знать, 

приготавливая её для крещения в римско-католическую веру. В окружении 



крестоносцев, агрессивной Москвы и Польши, у которой возник план 

присоединения к ВКЛ, наша страна не могла самостоятельно вести успешную 

борьбу и вынуждена была искать компромисс.    

Как считает С. Б Каун, период с 1230—40х гг. (когда формируется новое 

государство) и до середины 1380 - х гг., когда князь Ягайло заключает 14 

августа 1385 г. Кревскую унию с Польской короной, является первым этапом в 

развитии законодательства ВКЛ. На первом этапе на этой территории 

преобладало обычное право, а также действовали положения канонического 

права и Пространной редакции Русской Правды. На следующем этапе, после 

Кревской унии, стали появляться привилеи, которые наделяли отдельные 

группы населения ВКЛ особыми правами. Одним из первых подобных 

исторических источников был общеземский привилей от 20 февраля 1387 г., 

который был распространён на всю территорию ВКЛ и давал особые 

экономические и социальные права феодалам, которые небезуспешно 

принимали католическую веру [1, с. 240].  

В привилее 20 февраля 1387 г. провозглашались права и льготы для лиц, 

принявших католическую веру. Этой грамотой центральная власть насаждала 

католицизм среди феодалов и свободных крестьян. Те, кто принял 

католическую веру, освобождались от комплекса повинностей и получали 

статус рыцарей или бояр, а в дальнейшем и шляхты, также за ними 

закреплялось право феодальной собственности. Грамота Ягайлы от 22 февраля 

1387, принятая в г. Лиде, хоть и обращалось к католическому духовенству, 

которое наделялось обширными имениями в Беларуси и Литве, но многом 

имела целью более широко распространить католицизм среди всех поданных. 

Таким образом, всё население почти обязывалось переходить в католическую 

веру, что могло привести к дальнейшем к расколу социальной общности ВКЛ и 

содействовать последующему кризису государства наших предков [2, с. 235]. 

Существуют несколько подходов к изучению и анализу привилеев. 

Первый подход — конкретно-исторический — использует информацию 

привилеев как «сырьё» для исторических построений. По данному подходу 

литовские бояре католики получили равные права с поляками. Уравнение их в 

правах было и логической, и реальной потребностью, поскольку они стали 

подданными одного государства. Только таким методом можно было ввести их 

в польскую организацию и закрепить к новой отчизне. В настоящее время 

подобный метод работы с источником использовали литовские историки [3, с. 

24]. 

Второй подход — историко-правоведческий — сложился в работах 

выдающихся представителей белорусской школы истории права И. А. Юхо, А. 

Ф. Вишневского. В работах данных историков привилеи исследуются как 



юридические документы в процессе становления государства и права на 

территории Беларуси [2, с. 76]. 

Третий подход — источниковедческий — замечен в работах С. Н. 

Ходина, который рассматривает привилеи как исторические источники. В 

рамках этого подхода привилеи претерпевают внешнюю и внутреннюю 

критику, определяются роль и место общеземских привилеев в развитии 

законодательства белорусских земель. Можно отметить и четвертый подход 

рассмотрения привилеев, используя достижения дипломатики и метода анализа 

междунородных соглашений, который в последние годы активно используется 

российскими историками С. М. Каштановым, А. Л. Хорошкевич, белорусскими 

исследователями О. И. Дерновичем, А. А. Радоманом. Применение методов 

дипломатики позволяет выявить внутреннюю структуру привилеев [4, с. 32 – 

34]. 

Таким образом, середина XIII – конец XIV в. характерны важными 

политическими событиями в истории ВКЛ. В 1385 г. Была заключена Кревская 

уния с Польшей, были изданы привилеи Ягайло. Они положили, как оказалось, 

начало медленному, поступательному расширению влияния Польши на 

государственно-политическую и культурно-религиозную жизнь княжества. Она 

же способствовала усилению внутриполитической борьбы между 

Ольгердовичами и сыном Кейстута Витовтом, что сопровождалось 

человеческими потерями и материальными разрушениям. 

Список использованных источников 

1. Каун, С. Б. Привилей 20 февраля 1387 г. как исторический источник / 

С. Б. Каун // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны 

: навук. зб. Вып. 9 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Минск.: 

БДУ, 2014. – С. 240 – 241. 

2. Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Мінск. : Амалфея, 

2008. – 399 с. 

3. Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до 

Люблинской унии включительно. СПб. : Наука, 2004 – 311 с. 

4. Ходзін С. М. Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. Мінск : БДУ, 2012 –  

255 с. 


