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R-B. Гаїуя
Учреждение образования «Полесский государственный университет», Пинск

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ политики 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЛИТОВСКОГО ВИТЕНЯ

Годы правления великого князя литовского Витеня представляют собой одни из самых малоисследован
ных страниц в отечественной истории. Такое положение сложилось как благодаря относительно небольшому 
объёму источникового корпуса, проливающего свет на события; происходившие в ВКЛ в указанный период, 
так и с нежеланием историков углубляться в изучение данного времени. Так, в настоящий момент в историче
ской науке не создано ни одной специальной работы, посвящённой правлению в ВКЛ князя Витеня.

Соответственно, не стала объектом специального исследования и религиозная политика, которую Витень 
проводил в своих владениях, равно как и религиозный аспект внешнеполитических отношений ВКЛ с Поль
шей, Пруссией н Ливонией в конце XIII— начале XIV века.

Несмотря на то, что источников, позволяющих провести анализ религиозной политики Витеня, сохрани
лось немного, они представляют несомненный интерес для исследователя, поскольку показывают, что меж
конфессиональные отношения в ВКЛ на рубеже указанных столетий носили противоречивый характер.

Первое упоминание о действиях Витеня, носивших религиозную окраску, содержит «Хроника земли Прус
ской» орденского летописца Петра фон Дусбурга. Под 1292 годом помещено сообщение, согласно которому 
«Король Литвы Пукувер послал своего сына Витеня» в поход против поляков, в котором последний, опусто
шая земли Польши, занимался разграблением и осквернением католических церквей. Впоследствии подобные 
действия уже великого князя литовского Витеня отмечены Петром фон Дусбургом при описании набега на 
Пруссию в 1298 году [1, с. 154—-155}.

Свидетельства латиноязычного прозаического труда Петра фон Дусбурга дублируются в рифмованной 
хронике Николая фон Брошина, созданной на средневерхненемецком языке [2, с. 532,547}.

Наиболее ранним документом, позволяющим осветить религиозную политику Витеня и характер межкон- 
фесснональных отношений в Прибалтике в данное время, является письмо магистрата и церковного капитула 
Риги от 30 марта 1298 года, адресованное литовцам, в котором предполагалось ради заключения мира с Ригой 
и рижским архиепископом принять католичество по примеру Мнндовга [3, с. 714—715].

Такое предложение было вызвано, в первую очередь, разгоревшимся в 1297 году конфликтом между Ригой 
и Тевтонским орденом. Так, согласно жалобе рижского архиепископа Иоанна и дерптского епископа Бернарда 
от 16 августа 1297 года (16 день сентябрьских календ), направленной Папе Римскому Бонифацию VIII, Орден 
захватил и разрушил мост через Двину, имевший важное значение для торговых отношений Риги с соседями. 
Рижане просили разрешить возникший спор к «всеобщему благу», дав приказание братьям Немецкого дома в 
Пруссии и Ливонии не препятствовать восстановлению моста и свободному передвижению в пределах владе
ний рижского архиепископа путешественников «верующих и язычников», а также пилигримов [4, с. 712—713].

Однако понтифик Бонифаций VIII в то время был занят дипломатической борьбой с королями двух могу
щественнейших государств того времени — Англии и Франции — Эдуардом I Длинноногим и Филиппом IV 
Красивым. В связи с этим прошение рижского архиепископа Иоанна, видимо, осталось неудовлетворённым. 
Соответственно, «используя все пути» [4, с. 713], рижане стали искать союзника в лице князя Витейя, невзирая 
на то, что владетель пограничных территорий пребывал в язычестве. При этом, преследуя цель хотя бы фор
мального оправдания своим действиям, предложение о союзе было послано от лица городского совета Рипи, 
а не от лица архиепископа, хотя и указывалось на успехи его миссионеров в проповеди католической религии 
средн языческого населения Литвы. Кроме того, предложение о мире содержало рекомендации о принятии 
литовцами христианства (3, с. 714—715}.

Договор о мире между ВКЛ и Ригой был заключён, несмотря на то, что никаких религиозных преобразо
ваний Витень не провёл. Более того, войска княжества приняли активное участке в войне рижан против тев
тонских рыцарей. Однако, успешно сражаясь в Ливонии против войск тевтонского Ордена, никаких враждеб
ных действий, направленных против католической церкви в местности, находящейся в ведении рижского ар
хиепископа либо его суффрагантов, отряды Витеня не предпринимали.

Несомненный интерес представляют скудные сведения источников об отношении в ВКЛ к православному 
населению в целом и православной церкви в частности. Об участии в походах в Польшу и Пруссию, а также 
в боевых действиях в Ливонии «русских», т. е. православных жителей ВКЛ, мы находим сведения в сообщени
ях источников довольно часто. Одновременно какие-либо сведения о том, что в княжестве запрещалось от
правление православного культа либо для этого чинились бы какие-то препятствия, полностью отсутствуют.

Особый интерес вызывает грамота полоцкого епископа Якова, адресованная рижским бюргерам в 1309 году. 
В ней он упоминает, что до этого времени был «не дома», но сейчас находится «на своём месте в Святой Со
фин». Яков называет Витеня «сыном своим», а его союз с рижанами характеризует как правомочный: «любовь 
ваша права* с с(ы)номъ моимъ, с Витенемъ» [5, с. 37—38].

О политических аспектах возникновения вышеупомянутого документа указывают свидетельства, содер
жащиеся в послании Папы Римского Климента V епископу Бременскому Иоанну и канонику Равенны Альбер
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ту де Медиолано, датированном 19 июня 1310 года. В нём сообщается, что «королевство. Полоцк» было заве
щано Рижскому архиепископу полоцким князем, умершим без законных наследников, имя которого не называ
ется [6, с. 50]. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в 1309 году полоцкие земли Вошли 
в состав ВКЛ. При этом следует сделать оговорку, что, ввиду союза Витеня с Ригой, Полоцк не мог быть под
чинен литовским князем доенным путйм. Следовательно, с большой долей вероятности можно принята гипоте
зу, согласно которой, полоцкие земли оказались в составе ВКЛ в результате дипломатического соглашения ме
жду рижским архиепископом и Витенем, своеобразной платой рижан за помощь в войнес орденом.

Климент У называет братьев Тевтонского ордена «внутренними врагами» католической церкви. Он указы
вает, что они избегают своего прямого предназначения —обороны христианских земель от язычников,, по
скольку «удалились от границ», оставив их беззащитными [6, с. 49—50].

Далее в адрес орденской администрации выдвигается обвинение, согласно которому вследствие их интриг 
прекратила существование католическая епархия в Зедонии, были уничтожены две римские церкви в Зелонии 
и Руси. Также, из-заинтриг прелатов Тевтонского ордена, были сведены на нет усилив шо обращению вкато- 
личествр. язычников в Зелонии и Литве, несмотря на то, что монахи ордена миноритов достигли «наибольшего 
успеха» в миссионерской деятельности [б, с. 50—51].

Подтверждение о толерантном отношении к миноритам Витеня находим в письме великого князя Гедимн- 
на к Папе Римскому Иоанну XXII, написанном в 1322 году: «..,наш предшественник король Витень направил 
послание господину легату Франциску и господину архиепископу Фредерику с просьбой прислать ему двух 
братьев ордена миноритов, предоставляя им место и уже воздвигнутую церковь»..Он же сообщает, что постро
енный Витенем в Литве католический храм был сожжён крестоносцами [7,.е. 140—141]. Из послания Гедими- 
на от 25 января 1323 года бюргерам Любека, Штральзунда, Бремена, Магдебурга и Кёльна следует, что эта со
жжённая церковь находилась в городе Новогрудке [8, с. 29—37]. В таком случае её уничтожение следует отне
сти к 1314 году. . .

Тем не менее сам великий князь Витень до смерти оставался язычником и язычество было возведено 
в ВКЛ в ранг основной, или, другими словами, «государственной» религии. Об этом убедительно свидетельст
вуют события 1311 года, связанные с битвой у Воплавок.

Сражение у Воплавок и сопутствовавшие ему события, носившие ярко выраженный репшиоэный аспект, нашли 
отражение в раде хроник орд ена, как официальных, так ц светских, относящихся к жанру рыцарской литературы.

Наиболее ранние летописные сообщения включены в «Хронику земли Прусской» Петра фон Дусбурга, 
рифмованную «Хронику Прусской земли» Николая фон Брошина, «Выписки о событиях в Пруссии» каноника 
Самбийского, которые были Созданы в первой половине XIV века, и Старшую хронику монастыря Олива, на
писанную предположительно в середине XIV века [1; 2; 9; 10].

Автор. Старшей Олнвской хроники, по-видимому, пользовался независимыми от Петра фон Дусбурга ис
точниками информации и ограничился краткой констатацией факта победы крестоносцев, при этом подчерк
нув, что Витень: «. . .собрав насильно множество людей, заставлял их изменить веру» (10, с, 710].

Свидетельства Петра фон Дусбурга и Николая фон Брошина, в отличие от летописца из Оливского мона
стыря, каноника из Самбии, являются гораздо более подробными, занимают больший объём И, кроме прочего, 
имеют ярко выраженную нравоучительную окраску. Так, Пётр фон Дусбург представляет поражение Витеня 
как результат превосходства христиан над язычниками, оскорбляющими Бога й полагающимися на силу своей 
армии, у. е. как победу католической веры над языческимизаблуждениями, и в целом как триумф небесного 
надземным [1,с. 176—І77].

Богохульства Витеня описаны следующим образом: «И стал король так осквернять имя Иисуса Христа, ко
гда пришёл через дремучие леса в землю Бартов на поле, называемое Войплок (поддавшись лживым похвалам 
возомнил он, ЧТО,силён силой армии своей, ни разу не вспомнив о могуществе Бога), и стая говорить христиа
нам пленным, которые связанные стояли, так: “Где Бог ваш? Почему не помог вам, подобно как боги наши 
являются помощниками нашими сейчас и потом? Христиане, вздыхая, молчали”» [1, с. 176].

Подобное описание событий находим и в рифмованной переработке Николаем фон Ерошином летописи 
Петра фон Дусбурга [2, с. 575—576].

В конце XIV века, вероятнее всего, в 1394 году, на территории Тевтонского ордена было закончено напи
сание рифмованной «Новой хроники Пруссии» Вигандом фон Марбургом [11, с. 78—79]. Её автор исполнял 
обязанности герольда у великого магистра ордена Конрада фон Валленрода, хотя сам не являлся членом Тев
тонского ордена [12, с. 802—803].

Ряд исследователей полагает, что Виганд фон Марбург использовал для работы в качестве основных ис
точников «Выписки о событиях в Пруссии» каноника Самбийского, Старшую хронику монастыря Олива 
и Торуньские анналы, в то время как труды Петра фон Дусбурга и Николая фон Ерошина ему не были знакомы 
[11, с. 11]. Однако как в первой, так и во второй группе перечисленных хроник отсутствует, на наш взгляд, 
достаточно важная подробность событий 1311 года у Воплавок, которую сообщает нам Виганд фон Марбург, 
а именно — сведения про осквернение великим князем литовским Витенем таинства святой евхаристии [13, с. 
456].

Оригинальный текст рифмованной хроники до нас дошёл лишь частично — сохранилось всего 542 рифмо
ванные строки в 9 различных отрывках [14, с. 13]. При этом оригинальные строки о битве при Воплавках не 
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сохранились, а дошли до нас в прозаичном переводе на латинский язык, выполненном священником церкви 
святого Иоанна в Торуни Конрадом Гесселеном [11, с. 19—25].

В переводе Конрада Гесселена помещено следующее описание: «Король Витень пришёл в Поплавки, где 
многих христиан к нему привели, над которыми радостно насмехаться начал, когда святейшего Христа тело 
принесли, тем, кто принёс сказал: “Все вы мои пленники, поэтому должны мне подчиняться и со мной сра
жаться против веры христианской, и я помогу вам во всём, и поэтому также вера моя должна вам нравиться и 
быть выбрана, и не заботит вас пусть Бог ваш с его бессилием” и т. д.

Такое бахвальство учинить пожелал, что таинство на землю бросил и своими ногами недостойными топ
тал, спрашивая: “Почему этому поклоняетесь? Никогда хлеб не мЪжет быть Богом; поэтому дивитесь мощи 
моей и обратитесь в язычество!”» [13,454-—455].

Как мы видим, имеющиеся в арсенале историка источники позволяют составить достаточно определённое 
представление о религиозной ситуации в Прибалтике в период правления в ВКЛ Витеня.

В целом можно охарактеризовать религиозную обстановку в ВКЛ на рубеже Xlll и XIV веков следующим 
образом: господствующей религией на балтских землях выступало язычество, в то время как на славянских тер
риториях население исповедовало в основном православие. При этом христианство (при толерантном к нему от
ношении), в отличие от язычества, поддержкой верховной власти в лице великого князя не пользовалось. В от
ношении католицизма положение сложилось ещё более сложное. Можно сделать предположение, что, в отличие 
от язычников и православных, отношение к католикам было амбивалентным. Проше» говоря, одних воспринима
ли как католиков-врагов, если они находились в церковной юрисдикции Тевтонского ордена; но к тем, кто нахо
дился вне её, будь то поляки, рижане либо жители ВКЛ, отношение было в целом вполне Толерантным.
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