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В представленной статье рассматривается информация о том, 
что Виленско-радомирская уния 1401 г. и Городельский привилей 1413 г. 
определили политическую ситуацию в ВКЛ и Польши до 30-х гг. XV в.

Отношения ВКЛ и Короны после издания привилея Ягайло 
1387 г. продолжали строиться в рамках персональной унии и 
сохранения юридической независимости княжества, что было 
закреплено в Островском соглашении 1392 г. [1, с. 137-141; 2, 
с. 38]. На основании этого договора Скиргайло был отстранён 
от великокняжеской власти и отправлен на княженье в Киев. По
сле этого великим князем литовским стал Витовт.

В конце XIV в. представители высшей власти получили пред
ложение от духовных и политических иерархов Короны, заклю
чить союз двух государств, для оказания помощи полякам, кото
рые продолжали находиться под натиском со стороны силового 
поля тевтонских рыцарей крестоносцев. Став великим князем 
Витовт с разрешения радных панов предложил полякам выра
ботать план на основании, которого княжество могло обрести 
новый политический статус равнозначный польскому варианту 
устройства феодального государства. Находясь в достаточно 
сложном военно-политическом положении. Витов проявляет 
заботу о независимости ВКЛ от Польши, продолжая политиче
скую борьбу за самостоятельность княжества. После обретения 
реальной власти в пределах своих владений Витовт получил 
право без вмешательства поляков управлять ими.

Правовое закрепление союзных отношений ВКЛ и Польши 
было осуществлено в результате совместных договорённостей 
феодального олигархата двух государств [2, с. 38]. Соглашение 
по ряду позиций с разрешением проблемных вопросов было 
достигнуто в ходе совещания великокняжеской магнатерии в 
Вильно и польских панов в Родоме с 18 января по 11 марта 1401 
г. В ходе проведённых переговоров и достижения консенсуса 
сторон был подписан документ получивший название вилен- 
ско-радомирской унии. Вследствие чего ВКЛ оставалось неза
висимым государством, но в союзе с Польшей [1, с. 161-165; 
2, с. 38-39]. Это было сделано по обоюдному согласию, чтобы 
выработать тактику совместно противостояния единому врагу, 
которым оставался Тевтонский орден. Главным достижением 
для поляков было то, что магнаты Короны поставили условия, 
чтобы после смерти Витовта во главе уже единого государства 
был один король [3, с. 28]. Один из недостатков виленско-радо- 
мирской унии, указывал на то, что ВКЛ всё таки не могло иметь 
полной независимости от Польши, поскольку Ягайло оставлял 
за собой наследственное право, передаваемое своим потом
кам править одинаково как в Польше, так и в ВКЛ. Исходя из 
этих положений в последствии великий князь литовский Кази
мир Ягеллончик и получил право быть польским королём.

Занимаясь укреплением отношений с Польшей Витовт хотел, 
чтобы княжество оставалось независимым от власти польского 
короля и коронных магнатов. Но с исчезновением прямой угро
зы населению польских, литовских и белорусских земель исхо
дившей от злейшего врага ВКЛ Тевтонского ордена, наступает 
крутой поворот от всей внешней политики княжества. Великая 
победа под Грюнвальдом в 1410 г. заставила Витовта пойти на 
социально-политическое и религиозное соглашение с поляками.

В 1413 г. в замке Городня на берегу реки Западный Буг со
стоялся съезд коронной и великокняжеской знати возглавляемой 
своими монархами Ягайло и Витовтом. Это событие можно по 
праву считать Городельским сеймом на котором 2 октября 1413 г. 
было принято постановление об унии ВКЛ и Польши [4, с. 20]. До
говорённости сторон были закреплены специальной хартией, ко
торая получила название Городельский привилей [3, с. 28]. Этот 
памятник средневекового права состоял из XVIII статей [5, с. 29- 
32; 6, с. 5-16]. Содержание текста этой грамоты стало известно 
представителям научного сообщества с изданием её в сборнике 
литовских законов в 1841 г. С этого времени начинается научное 
исследование всех положений этого документа.

Городельский привилей 1413 г. явился дополнением к при- 
вилею Ягайло 1387 г., и возобновлял унию с Польшей, но с 
определёнными изменениями в союзном договоре. Данный за
конодательный акт свидетельствовал о расширении сословных 
прав католических феодалов ВКЛ [7, с. 98]. Новое соглашение 
с поляками угрожало правоспособности и политической актив
ности православного боярства [8, s. 523-524]. Они понимали, 
что дальнейшее сближение с Польшей и возрастающая роль 
католицизма будет ущемлять их политическое положение в 
государстве. Этим можно объяснить патриотические и религи
озные настроения в широких слоях православного магнатства 
и боярства, их нежелание принимать новые унитарные про
екты польской и прозападной дипломатии. Новый привилей 
гласил, что все верховные должности в государственной ад
министрации могут занимать только католики. Титул великого 
князя Литовского сохранялся, но согласно новому положению 
монарх должен подчиняться польскому королю. Вся внешняя 
и внутренняя политика княжества должна осуществляться под 
властью польского короля и католического духовенства. Однако 
эти положения привели к дальнейшему обострению противоре
чий православных с католиками. В 1416 г. по инициативе Витов
та был создан церковных собор на котором был решён вопрос 
об избрании отдельного православного митрополита, которым 
стал полоцкий епископ Феодосий [9, с. 54]. Это событие можно 
считать примером тому как православные люди нежелающие 
мириться с факторами силового воздействия продолжали твёр
до отстаивать устоявшиеся духовные ценности.

В отношении великокняжеского боярства, которое в лати
ноязычном тексте данного привилея упомянуто под названием 
«бароны, нобили» предусматривались новые льготы для тех 
кто примет католичество. Вместе с этим новокрещённые фео
далы становились обладателями личных гербов как это было 
распространено в соседней Польше и среди западноевропей
ского рыцарства [1, с. 203-207]. Но при условии, что они явля
ются подданными Римской церкви [10, с. 115-118; 11, с. 16-17]. 
А «схизматики и другие неверные не получать вольностей и 
привилегий». Городельский привилей был распространён как 
на бояр, так и на всех представителей великокняжеской знати, 
включая самых именитых особ [12, с. 528-529]. В отношении 
феодальных повинностей бояре освобождались от натураль
ных выплат и оставались обязанными выполнять военную и 
замковую повинности.

Поскольку в княжестве администраторами на местах назна
чались господарские наместники и прочих чинов люди, то имея 
польский вариант развития в ВКЛ начинают создавать воевод
ства по польскому образцу во главе которых стояли воеводы ка
толического вероисповедания. К уже существующим Трокскому и 
Виленскому добавились Новогородское, Берестейское, Минское 
и другие. Воеводства создавались на базе бывших удельных кня
жеств [13, с. 116]. Каждое воеводство делилось на поветы, каж
дый из которых возглавлял староста. Создание новой системы 
централизованного администрирования способствовала в корот
кий срок собрать нужную военную силу в определённом месте в 
период войны или большого похода. Существенным изменениям 
подверглась внутриполитическая система ВКЛ в сторону сбли-
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жения её с Польшей. На основании этого привилея был введён 
новый представительный орган власти сейм, на заседаниях ко
торого, сеймующее панство могло решать обоюдно выгодные 
вопросы, как для ВКЛ, так и для Польши.

Ещё одним недостатком привилея 1413 г. было положение XIII 
статьи, где говорилось, что государственная администрация ВКЛ 
не может избирать себе великого князя без согласия польского 
короля и членов польской рады [10, с. 116-118]. Политическое 
руководство ВКЛ имело право свободно избирать себе великого 
князя, если у существующего монарха нет наследника престола.

Таким образом, вся самостоятельность ВКЛ ограничива
лась интересами внешней политики Рима от которого теперь 
зависел и сам Ягайло имеющий намерение доминировать над 
Витовтом, благодаря милости польских магнатов [3, с. 65-69]. 
Однако на практике Витовт стремился уклониться от соблюде
ния всех условий Городельского соглашения. Витовт, в чём ему 
нужно воздать должное, рассчитывал самостоятельно решать 
вопросы внешней и внутренней политики ВКЛ. Он не допустил 
открытых столкновений между православными и католиками 
в братоубийственной и кровопролитной религиозной войне, 
а именно это имел в качестве скрытой цели Городельский при- 
вилей [2, с. 39]. К сожалению после смерти Витовта в начале 
30-х гг. XV в. случилась вторая гражданская война в ВКЛ.
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