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Великого Княжества Литовского в конце XIV – первой половинеXVI в. (90-е гг. ХХ в. – 

10-е гг. ХХІ в.) 
В статье анализируются работы белорусских историков 90-х гг. ХХ в. – 10-х гг. ХХІ в. по 

проблематикевнешней политики Великого Княжества Литовского в конце XIV – первой половинеXVI в. В 
результате констатируется, что в современной белорусской историографии расширен круг вопросов при 
изучении проблем внешней политики Великого Княжества Литовского в конце XIV – первой половинеXVI в. как 
составной части международных отношений в Восточной и Центральной Европе. Развитие 
методологической базы исследований позволило белорусским авторам выработать новые подходы к изучению 
и оценке внешнеполитических событий, сделать ряд основополагающих выводов. Тем не менеее в трудах 
современных белорускихисследователей история изучения внешней политики Великого Княжества Литовского 
в конце XIV – первой половинеXVI в. еще не стала объектом отдельного исследования. 
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Проблема историографии вопросов внешней политики Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ) в 
концеXIV – первой половинеXVI в. в наше время относится к числу актуальных в белорусской исторической 
науке. Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что до сих пор еще отсутствуют опубликованные 
исследования, в которых было бы представлено комплексное рассмотрение отражения внешней политики ВКЛ 
указанного периода в трудах как отечественных, так и зарубежных историков. Фактом является, что многие 
аспекты этой темы нашли освещение в работах по политической истории ВКЛ, Московского 
великогокняжества (далее – МВК), Польши, Ливонии, Молдавского Княжества и т.д., написанных в 
предшествующие периодыв основном зарубежными учеными [22, с.3-7; 23, с. 147-155; 29, с.16-22; 31, с. 34-39; 
32, с. 128-134;33, с. 45-49]. 

В дореволюционной белорусской историографии вопросам, связанным с внешней политикой ВКЛ 
уделялось мало внимания. В советский период белорусские исследователи также в основном отдавали 
предпочтение проблемам социально-экономической истории ВКЛ, обходя стороной внешнеполитическую 
деятельность этого государства. В целом, приходится констатировать, что серьезный научный интерес к 
внешней политике ВКЛ в конце XIV – первой половинеXVI в. белорусские историки начали проявлять только с 
конца 80-х гг. ХХ в.Так, в докторской диссертации М.А. Ткачева, посвященной изучению организации обороны 
городов Беларуси в XIV – XVIIIвв., заметное место занимали события военных конфликтов ВКЛ с Тевтонским 
Орденом и его Ливонским филиалом, а также с МВК. Историк одним из первых попытался объективно 
рассмотреть сложные внешнеполитические процессы сквозь призму истории оборонного зодчества [51]. В 
числе первых был и А.П. Грицкевич, в статьях которого в данный период были рассмотрены взаимоотношения 
ВКЛ в концеXIV – первой половинеXVI в. с МВК, Польшей, Крымским ханством как ключевыми субъектами 
международных отношений в Восточной Европе, а также со Священной Римской империей германской нации, 
контакты ВКЛ с которой были тесно связаны с династической политикой Ягеллонов в странах Центральной 
Европы (Венгрия, Чехия)[5, с.280; 7, с. 419-420]. 

После обретения Республикой Беларусь государственного суверенитета в 1991 г. отечественные историки 
начали более смелое рассмотрение различных аспектов внешней политики ВКЛ в конце XIV – первой 
половинеXVI в.Следствием этого стало появление большого количества статей, опубликованных в 
периодической печати, учебных пособиях, энциклопедических изданиях. Значительная их часть из них имела 
научно-популярный и публицистический характер. Однако в 90-е гг. ХХ в. выросло и число научных 
публикаций по данной проблематике. Продолжил изучение вопросов внешней политики ВКЛ в конце XIV – 
первой половинеXVI в. А.П. Грицкевич. Он не оставил без внимания события, происходившие на самом 
приоритетном ее направлении – восточном, где решающую роль постепенно приобретали взаимоотношения с 
МВК [3, с. 33-41].Также историк проанализировал историческую внешнеполитическую традицию ВКЛ, которая 
в то время существенно отличалась от соседних государств, что находило объяснение в особом 
геополитическом положении ВКЛ [6, с. 85-93].Опровергнуть мнение о том, что ВКЛ не поддерживало прямых 
контактов со Священной Римской империей германской нации, помогли статьи О.И. Дерновича [8, с. 7-11; 10, 
с. 90-99]. Историку удалось доказать, что несмотря на существовавший раздел полномочий между 
дипломатическими службами ВКЛ (отношения с МВК,татарскими ордами, Ливонским орденом) и Королевства 
Польского (взаимоотношения с государствами Центральной и Западной Европы), спорадические контакты 
между ВКЛ и Священной Римской империей все же имели место. Характеристике международного положения 
и внешней политики ВКЛ накануне и в начале Ливонской войны была посвящена статья В.И. Бобышева [2, с. 
44-56].События малоизученной на тот период «Стародубской войны» 1534 – 1537 гг. между ВКЛ и МВК нашли 
отражение в публикации Б.И. Сидоренко [36, с. 37-46]. Интересный взгляд на историю взаимоотношений ВКЛ 
и МВК и роль в них внешнеполитической пропаганды как идеологического средства реализации внешней 
политики государств был представлен в статье О.А. Яновского [56]. 



В 90-х гг. ХХ в. появились и диссертационные исследования, тематика которых была связана с историей 
внешней политики ВКЛ в конце XIV – первой половинеXVI в. Так, в 1997 г. впервые в Беларуси 
В.И. Кононович защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук по теме: 
«Дыпламатыя Вялікага Княства Літоўскага ў 1480 – першай чвэрці XVI ст.: (Адносіны з Вялікім 
княствамМаскоўскім і Крымскім ханствам)» [13]. Диссертация В.И. Кононовича и связанный с ней цикл статей 
[14, с.2-7; 16, с. 13-17; 17, с. 36-38; 18, с. 99-111] стали новым шагом в развитии белорусской историографии 
внешней политики ВКЛ. Предметом исследования историка стали организация и функционирование 
дипломатической службы ВКЛ в 1480 г. – первой четверти XVIв. Проанализировав ее внутреннюю структуру, 
исследователь также изучил посольства, занимавшиеся урегулированием отношений ВКЛ с МВК и Крымским 
ханством, которые в рассматриваемый им период являлись союзниками и членами антиягеллонской коалиции. 
Заслугой В.И. Кононовича стало определение форм осуществления дипломатических контактов между 
соседями (дипломатическая переписка, обмен грамотами, посольствами), а также методов, использовавшихся 
сторонами во время проведения дипломатических переговоров. Особое внимание было уделено автором 
взаимоотношениям ВКЛ с Крымским ханством. Историк постарался исследовать как крымские походы на 
земли ВКЛ, так и деятельность в ВКЛ крымских послов и гонцов [13]. Влияние на внешнюю политику ВКЛ так 
называемого «Крымского фактора» было проанализировано В.И. Кононовичем и в отдельных статьях [16, с. 13-
17; 17, с. 36-38]. 

Начало – 10-е гг. ХХІ в. отмечены приходом в науку нового поколения белорусских историков, научные 
интересы которых соприкасались или были прямо связаны с вопросами истории внешней политики ВКЛ в 
конце XIV – первой половинеXVI в.Одновременно продолжили работу ряд авторов, заявивших о себе в 
последнее десятилетие ХХ в. Результаты деятельности белорусских ученых были представлены 
многочисленными статьями, диссертационными исследованиями, число которых весьма увеличилось, а также 
первыми монографиями. В числе белорусских историков, посвятивших в данный период свои труды различным 
аспектам историивнешней политики ВКЛ в конце XIV – первой половинеXVI в., можно назвать О.А. Яновского 
[55], В.И. Кононовича [15, с. 38-45], В.И. Бобышева [1], В.Н. Темушева [48; 49; 52], В.Е. Снапковского[47], Л.В. 
Николаеву [22, с.3-7;23, с. 147-155; 24, с. 11-17; 25; 26, с.3-8; 27, с. 249-255; 28, с. 14-17; 29, с.16-20; 30, с. 3-6; 
31, с. 34-39; 32, с. 128-134; 33, с. 45-49], О.И. Дерновича [9; 11, с. 34-44; 12], Б.И. Сидоренко [37, с. 40-45; 38, с. 
21-29; 39; 40, с. 33-36], А.А. Любую [20, с. 56-75;21], М.А. Шнипа [53, с. 163-166; 54], С.А. Лашкевича [19, с. 
54-61], А.В. Тихомирова [50], С.М. Салея [35, с. 74-79], А.И. Грушу [4], Ю.В. Ситкевич[41, с. 117-120; 42, с. 
155-162; 43, с. 85-86; 44, с. 137-141; 45; 46, с. 141-142], Ф.Д. Подберезкина [34]. 

Основные направления и задачи внешней политики МВК (затем – Русского царства), основного 
внешнеполитического пративника ВКЛ, а также вопросы организации посольского дела стали предметом 
изучения О.А. Яновского и В.И. Бобышева [55]. 

Институт послов в ВКЛ в 1480 – 1526 гг. был исследован В.И. Кононовичем. При этом автор подтвердил 
тезис о том, что в это время еще не существовало профессиональных дипломатов, как не существовало и 
специальных учреждений по их подготовке [15, с. 44]. 

Рассмотрению широкого круга проблем было посвящено диссертационное исследование В.И. Бобышева. В 
нем ииследователь постарался раскрыть комплекс вопросов и политических установок, которые доминировали 
во внешнеполитической деятельности государств Восточной Европы. Историк проанализировал причины, 
характер и итоги дипломатического и военного противостояния ВКЛ и МВК, которое, по мнению автора, с    
30-х гг. XVIв. превратилось в определяющий фактор международных отношений в восточноевропейском 
регионе [1]. 

Работы белорусского историка, специалиста по исторической географии, картографа В.Н. Темушева 
впервые в отечественной историографии позволили проследить трансформацию восточной границы ВКЛ в 
течение XIV–первой половины XVI в. Определение границы между ВКЛ и МВК рассматривалось на фоне 
развития отношений данных государств, начиная от первых территориальных контактов и конфликтовво 
второй половине XIVв. до установления устойчивой границы и пограничных войн XV – первой трети XVI в. 
[48; 49; 52]. 

Первое систематизированное исследование организации внешней политики ВКЛ в конце XV – середине 
XVIв. было представлено в диссертации Л.В. Николаевой. Структурно она состояла из трех взаимосвязанных 
частей, в которых были рассмотрены вопросы руководства внешней политикой ВКЛ в конце XV– середине XVI 
в., основные формы средства и методы реализации, а также главные направления осуществления внешней 
политики ВКЛ указанного периода [25].Исследовательницей также были освещены вопросы: историографии 
истории внешней политики ВКЛ [22, с.3-7; 23, с. 147-155;29, с.16-20;31, с. 34-39; 32, с. 128-134; 33, с. 45-49], 
основных направлений ее реализации [24, с. 11-17; 26, с.3-8;28, с. 14-17], взаимовлияния династической 
политики Ялеллонов и внешней политики ВКЛ [27, с. 249-255], влияния религиозного фактора на внешнюю 
политику ВКЛ [30, с. 3-6]. 

Работы О.И. Дерновича позволили пролить свет на малоизученнуючасть западного направления внешней 
политики ВКЛ, связанную с отношениями с Ливонским орденом и Священной Римской империей германской 
нации [9; 11, с. 34-44; 12]. 

Восточное направление внешней политики ВКЛ в конце XV – первой трети XVI в. стало предметом 
изучения Б.И. Сидоренко [37, с. 40-45; 38, с. 21-29; 39; 40, с. 33-36]. При этом историку удалось взглянуть на 
вопрос принадлежности «русских земель», который в советской историографии однозначно решался в пользу 



МВК, с совершенно иной точки зрения. По мнению Б.И. Сидоренко, «русская земля» являлась этнокультурным 
и этноконфессиональным пространством, а не политическим целым. Потому ее нельзя рассматривать как 
«вотчину» МВК [40, с. 35]. 

Обращает на себя внимание диссертационное исследование А.А. Любой, в котором поднимались вопросы, 
касавшиеся влияния татарских ханств и отдельных татарских орд на международные отношения в Восточной 
Европе в конце XV – первой трети XVI в. [21]. В отдельной статье исследовательница также постаралась 
раскрыть роль татарских заложников в двухсторонних отношениях между ВКЛ и Крымским ханством в XV – 
первой половине XVI в. При этом были рассмотрены причины появления такого дипломатического феномена, а 
также правовой и материальный статус заложников в ВКЛ [20, с. 56-75]. 

Можно также отметить диссертацию М.А. Шнипа, в которой было проанализировано влияние восстания 
М. Глинского, вспыхнувшего в ВКЛ в 1508 г., на динамику отношений ВКЛ с МВК, а также конфигурацию 
политических сил в Восточной Европе. Самого М. Глинского исследователь посчитал инициатором создания 
антиягеллонской коалиции 10-х гг.XVI в., а также посредником, с помощью которого великий князь 
московский Василий ІІІпытался втянуть в данную коалицию Священную Римскую империю, Тевтонский 
орден, Саксонию [54]. Не остались без внимания историка и вопросы польско-литовской унии, которые 
актуализировались в началеXVIв. в связи с возобновлением персональной унии между государствами в 1501 г. 
[53, с. 163-166]. 

Интересный взгляд на историю взаимоотношений ВКЛ с Молдавским Княжеством в середине XIV – 
XVI в. был представлен в статье С.А. Лашкевича [19, с. 54-61]. 

Целый ряд проблем во взаимоотношениях ВКЛ с МВК (затем – Русским царством) отметил в своей статье 
С.М. Салей. В их числе проблема спорных территорий, религиозная проблема и проблема титулования 
монархов. Автор отметил, что принятие царского титула Иваном IVрассматривалась в ВКЛ как провозглашение 
широкой экспансионистской внешнеполитической доктрины [35, с. 79]. 

На технические стороны осуществления внешней политики ВКЛ проливает свет монография А.И. Груши, 
посвященная деятельности канцелярии ВКЛ [4]. Одной из важнейших ее функций было обеспечение 
практической деятельности дипломатической службы ВКЛ необходимыми архивными сведениями и 
документами. Из числа ее сотрудников рекрутировались дипломатические агенты. Канцелярия осуществляла 
документальное оформление распоряжений монарха, Рады панов и постановлений сеймов, которые касались 
мобилизационных и военных мероприятий, мер финансового обеспечения всех сфер внешней политики [25, 
с. 31]. 

Интересное диссертационное исследование было подготовлено Ю.В. Ситкевич. В нем, а также ряде статей 
автор обратила внимание на обстоятельства формирования антиягеллонской коалиции. Заслуживает внимание 
информация, которая характеризовала роль крымского, молдавского, прусского, венгерского составляющих 
факторов в процессе противостояния ВКЛ и МВК, а также дипломатических «игр» МВК с Римской курией и 
Священной Римской империей с целью достижения перевеса в борьбе с ВКЛ [41, с. 117-120; 42, с. 155-162; 43, 
с. 85-86; 44, с. 137-141; 45; 46, с. 141-142]. 

В диссертации Ф.Д. Подберезкина, посвященной изучению отношений древнерусских княжеств, МВК 
(позднее – Русского царства)с землями Ливонской конфедерации в ХІІІ – середине XVI в., в числе 
второстепенных моментов нашли отражение и некоторые аспекты взаимоотношений данных субъектов с ВКЛ 
[34]. 

Таким образом, современными белорусскими историками удалось рассширить круг проблем при изучении 
отдельных аспектов внешней политкиВКЛ, выработать новые подходы к их оценке, сделать ряд важных 
выводов.Помимо традиционных статей, диссертаций и монографий, вопросы внешней политики ВКЛ в конце 
XIV – первой половине XVI в. попали на страницы специализированных учебных пособий [47]и электронных 
публикаций [50]. Тем не менеее в современной белоруской историографии история изучения внешней 
политики Великого Княжества Литовского в конце XIV – первой половине XVI в. еще не стала объектом 
отдельного исследования и остается перспективным направлением научных изысканий. 
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