
УДК 94(474/476ВКП)(093)

ДИНАСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГЕДИМИНА 
В КОНТЕКСТЕ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ВЛАСТИ 

ПРАВИТЕЛЯ ВКЛ

Риер Янина Александровна
доцент кафедры романо-германской филологии 

учреждения образования 
«Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова»; 
кандидат исторических наук, доцент

В статье анализируется династическая политика Гедимина, на
правленная на усиление позиций правителя внутри общества, а также 
статуса ВКЛ в глазах соседних государств, как один из ключевых ме
ханизмов легитимизации власти монарха в средневековом обществе.

Укрепление позиций правящей династии, а также обосно
вание прав на престол ее представителей являлось одним из 
ключевых элементов сложного процесса институционализации 
и легитимизации власти монарха в средневековом обществе, в 
том числе, в процессе становления и развития ВКЛ. Одним из 
механизмов, способствующих усилению власти монарха, а так
же сохранению политической стабильности в государстве, яв
лялся принцип престолонаследия. Целенаправленная попытка 
его закрепить была предпринята Гедимином с помощью свое
образного «завещания», согласно которому все владения по
сле смерти правителя делились между семерыми сыновьями, 
а также выделялся верховный князь, которым стал Явнутий. 
Этот поступок можно рассмотреть как стремление верховного 
правителя ВКЛ сохранить ключевые позиции в государстве за 
представителями одного рода [4, с. 63-65].

Не менее важным и эффективным способом закрепления 
за своим родом права на великокняжеский престол являлась 
и брачная политика, проводимая правителями ВКЛ, начиная 
с Витеня и Гедимина. По мнению Стивена К. Роуэлла, браки 
с представителями других княжеских или королевских дина
стий означали не только международное признание правящего 
рода, но и рост его авторитета внутри государства.

Одним из наиболее ярких примеров в данном отношении 
является Гедимин, почти все дети которого (по крайней мере те, 
о которых у нас есть достоверные данные) вышли замуж или 
женились на лицах королевской или княжеской крови [3, с. 132; 
6, с. 114-115]. При этом, самым успешным дипломатическим 
ходом Гедимина, несомненно, явилась женитьба сына короля 
Польши Владислава Локетка на дочери литовского великого 
князя Альдоне (Анне). Об этом событии не преминули упомя

нуть практически все европейские источники того времени. Так, 
упоминание данного события содержится в известном орден
ском источнике XIV века -  «Хронике земли Прусской» Петра из 
Дусбурга: «В год от Рождества Христова 1326 Локетек, король 
Польши, попросил Гедимина, короля литвинов, чью дочь его 
сын только что взял в жены, чтобы он послал ему оруженосцев 
из народа своего. Он, удовлетворяя его просьбу, отправил ему 
1200 всадников. Они по велению упомянутого Локетка вместе 
с народом его с оружием в руках вторглись в землю маркграфа 
Бранденбурга близ города Франкфурта и все к нему относяще
еся, а это составляло более 140 деревень, столько же приход
ских церквей, три братства монахов цистерцианского ордена и 
два женских монастыря и много монастырей черных и белых 
монахов, разорили огнем и мечом, бесчеловечно изгоняя из мо
настырей монахов и посвященных Богу девушек, слуг церкви 
и священников» [2, с. 193]. Таким образом, брачный союз яв
лялся неотъемлемой частью политики монарха и был, по сути, 
проявлением дипломатического союза, заключенного двумя 
монархами ради достижения своих целей, как политических, 
так и военных.

Аналогичные сведения можно найти и в другом нарра
тивном источнике -  «Старшей Оливской хронике», создан
ной в XIV веке: «Названный король Польши, заключив друж
бу с литовским королем Витенем, чью дочь взял в жены сын 
короля Польши, начал заявлять притязания на Померанскую 
землю...») [1, с. 609]. И несмотря на то, что в данном конкрет
ном случае автором хроники была допущена хронологическая 
ошибка, так как в данное время уже княжил Гедимин, и речь 
шла о браке Казимира III Великого с его дочерью, Анной Ли
товской, сам факт оперирования к данному браку как одному 
из механизмов упрочнения отношений между государствами и 
усиления власти самого правителя очевиден.

При этом, упоминания о крепком союзе двух правителей, 
литовского и польского, основанного на браке, содержатся и в 
других нарративах. Так, в «Новой прусской хронике» Виганда из 
Марбурга, говорилось, что «... король Польши Локетек, охвачен
ный злыми намерениями, потребовал помощи у Гедимина, короля 
Литвы, которого он уговорил поддержать его в случае необходи
мости. И тогда король Гедимин могучей десницей своей вторгся 
в языческие тевтонские земли и огнем опустошил их» [5, с. 150]. 
Очевидно, что настолько прочный союз мог быть закреплен толь
ко сильными узами, которыми и являлся династический брак.

Аналогичные попытки легитимизации власти рода, а так
же удержания / поиска новых союзников были предприняты 
Гедимином и с помощью браков других своих детей, в первую 
очередь, дочерей. Так, Елизавета с 1316 г. стала женой плоцко- 
го князя Вацлава, Мария с 1320 г. являлась супругой великого 
князя тверского и владимирского Дмитрия Михайловича и др.

Таким образом, династические браки являлись одним из 
наиболее эффективных механизмов легитимизации власти 
правящего рода на первых этапах становления ВКЛ. Успешная 
брачная политика в отношении наследников правящей дина
стии не только обеспечивала стабильность внутри общества 
как при жизни правителя, так и являлась залогом стабильно
сти после его смерти. Кроме того, династический союз являлся 
важным элементом внешней политики, обеспечивающим со
юзнические отношения с правителями соседних государств в 
политических и военных целях.
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