
Билет № 4 

Образование Великого Княжества Литовского: причины объединения белорусских и литовских 

земель в одном государстве, пути вхождения белорусских земель в состав ВКЛ. 

Внешнеполитические причины образования Великого Княжества Литовского были связаны с 

географическим положением белорусских земель и необходимостью преодоления в середине XIII в. 

внешней опасности со стороны немецких рыцарей-крестоносцев. Для обеспечения безопасности 

населения, которое жило на балтских и восточнославянских землях, нужно было объединить усилия. 

 

 

Внутриполитические причины были связаны с необходимостью преодоления феодальной 

раздробленности перед угрозой внешней опасности и совместными усилиями мелких удельных 

княжеств на белорусских землях защитить себя. Феодальная раздробленность (княжеские 

междоусобицы) в Средние века была характерна для многих стран Европы. Раздробленные княжества 

оказывались бессильными перед крестоносцами. Необходимо было их объединение для поддержки и 

союза в борьбе с внешней агрессией. 

Экономические причины были связаны с отделением ремесла от сельского хозяйства и преодолением 

натурального характера хозяйства (всё, что производилось, использовалось в хозяйстве). Развитие 

торговых отношений между разными регионами (территориями) белорусских земель содействовало 

их объединению. Возникновение городов как центров торговли и защиты, где строились укреплённые 

детинцы (крепости), содействовало расширению различных связей между населением. 

Процесс образования ВКЛ был связан с постепенной активизацией политической жизни в Новогрудке. 

В середине XIII в. начало укрепляться Новогрудское княжество. Этому содействовали его 

отдалённость от районов борьбы с крестоносцами, высокий уровень развития сельского хозяйства, 

ремесла и торговли, заинтересованность городской знати (богатых слоёв населения) в объединении 

вокруг княжества других земель. 



Основные события, которые явились началом образования ВКЛ, разворачивались в Верхнем и 

Среднем Понёманье - на территории, которая охватывает современные северо-западные земли 

Беларуси (Гродненская область) и частично восточные земли современной Литовской Республики.  

В процессе образования государства принимали участие восточнославянское христианское население 

белорусских земель и балтское языческое население литовских земель. Здесь до XIII в. существовала 

менее развитая общественная организация. Например, не было значительных городов и письменности, 

зато было сильное войско. Согласно мнению некоторых историков, именно Новогрудское княжество 

и его население сыграли важную роль в собирании белорусских земель и образовании 

первоначального Княжества Литовского. Таким образом, в XIII в. на политической карте Европы 

возникло новое многоэтническое государство - ВКЛ. 

Великий князь Миндовг и его последователи стали первыми государственными руководителями ВКЛ. 

Летопись сообщает о Литве Миндовга, одного из местных балтских князей, который в результате 

междоусобной борьбы вынужден был направиться с остатком своего войска с балтской территории в 

Новогрудок. Здесь языческий князь принял христианство и сделал город своей резиденцией. 

Государство Миндовга около 1250 г.                                                    Миндовг 

В Новогрудке в 1253 г. состоялась коронация Миндовга. В 1230-е гг. - 1263 г. он был великим князем 

государства, которое началось с объединения литовских (части балтских) и части белорусских, в том 

числе Новогрудских, земель. 

При сыне Миндовга великом князе Войшелке (1264-1266 гг.), талантливом, дальновидном и вместе с 

тем жёстком политике границы княжества расширились. В своё время Войшелк был монахом 

Лавришевского монастыря. Узнав об убийстве отца, он вышел из монашества и отомстил за отца, 

уничтожив множество других князей, которые были его врагами. Вскоре Войшелк опять ушёл в 

монастырь, передав власть в государстве своему шурину Шварну. После смерти Шварна в 1270 г. 

управление государством перешло в руки Тройденя (1270-1282 гг.), приходившегося племянником 

Миндовгу При нём западные балты (прусы), спасавшиеся от крестоносцев, поселились на белорусских 

землях в окрестностях Слонима и Гродно. 

В конце XIII в. при великом князе Витене (1295-1316 гг.) удалось достигнуть единства нового 

государства. Он, по событиям летописи, «…учинил себе герб и всему княжеству Литовскому печать - 

рыцарь на коне с мечом, теперь называют Погоня». В 1307 г. к ВКЛ на договорной основе была 

присоединена Полоцкая земля. 

   



   

 

 

 

ВКЛ при Витене в 1315 г. 

 

 

 

 

 

 

Пути вхождения белорусских земель в состав ВКЛ. 

С согласия местных 

жителей, путём 

договора 

Путём брака Военным путём 

Полоцкое княжество, 

Менское княжество 

Витебское княжество Берестейщина, 

Мстиславское 

княжество 

 

При Гедимине в состав ВКЛ вошла большая часть белорусских земель. Его территория увеличилась 

примерно в три раза. Это почти 80% современной территории Беларуси.  

Их присоединение осуществлялось преимущественно на добровольно-договорной основе. Так, 

витебский князь Ярослав, не имевший сыновей, заключил договор с Гедимином, отдав свою дочь 

Марию замуж за сына Гедимина Ольгерда. После смерти Ярослава в 1320 г. в Витебске стал править  

Ольгерд, ставший впоследствии великим князем литовским. Принцип государственного правления 

при Гедимине стал следующим: «Не трогать старины, не вводить новизны». Это означало 

уважительное отношение к землям феодалов и сохранение исторических традиций населения ВКЛ, 

преемственность в политической и общественной жизни. В составе ВКЛ находились литовские, 

белорусские, украинские и часть русских земель, где жили и православные, и католики. Мудрый 



правитель Гедимин не отдавал предпочтения ни православию, ни католичеству. Все народы, которые 

принимали участие в образовании ВКЛ, в первую очередь современные литовский и белорусский, 

исторически считают наследниками этого государства. 

Происхождение названия княжества связано с постепенным расширением территории. После 

включения в состав ВКЛ Витебской, Берестейской, Менской и Туровской земель государство стало 

называться «Великое Княжество Литовское и Русское». Под «Литвой» подразумевалась территория 

по верхнему и среднему течению Нёмана, а под «Русью» - территория в верховьях Западной Двины и 

Днепра. 

Позднее (в первой половине XV в.), когда присоединилась Жемайтия - западная часть современной 

Литвы, государство получило полное название «Великое Княжество Литовское, Русское, 

Жемайтское» (сокращённо ВКЛ). 

 

 

 

  


