
  151 
 

УДК 94(476)״14/15״ 
 

РОЛЬ ПЕРВЫХ ОЛЕЛЬКОВИЧЕЙ В ИСТОРИИ ВКЛ 
 

Никита Радченко 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,  

Минск, Беларусь 
nik.rad.2001@gmail.com 

 
В статье представлена история возникновения магнатского рода Олельковичей. Рассказывается о его первых 

представителях рода Олельковичей, основных событиях их жизни. Раскрывается их роль в политической жизни 
Великого Княжества Литовского.    
 

Ключевые слова: магнатский род, Олельковичи, Великое княжество Литовское, Слуцкое княжество, 
внутренняя политика    
 

THE FIRSTS DUKES OLELKOVICH’ ROLE IN HISTORY OF GRAND DUCHY OF 
LITHUANIA 

 
Nikita O. Radchenko 

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Belarus 
  

The article presents the history of the emergence of the magnate Olelkovich family. It tells about his first 
representatives of the Olelkovich family, the main events of their life. Their role in the political life of the Grand Duchy of 
Lithuania is revealed. 
  

Keywords: magnate family, Olelkovichi, Grand Duchy of Lithuania, Slutsk Principality, domestic politics  
  

На сегодняшний день не каждый житель Беларуси знает о таком княжеском роде, как Олельковичи. 
Даже немногие случчане имеют представление, что существовал такой род, который владел Слуцким 
княжеством более двухсот лет. Он насчитывает одиннадцать представителей по мужской линии и девять – 
по женской.  Протянулся он до седьмого колена [1, с. 76].  А период существования рода Олельковичей, то 
есть с рождения родоначальника Олелько Владимировича до смерти последней представительницы – Софии 
Слуцкой, охватывает около 230 лет.  

 В своё время это был один из уважаемых и влиятельных родов ВКЛ. Особенно это касается 
периода централизации Великого Княжества Литовского при Витовте и дальнейших событий после смерти 
последнего.     

История рода Олельковичей начинается с правления Ольгерда и Кейстута. У Ольгерда было много 
детей, одним которых был Владимир, которого Ольгерд в 1362 г. отправил княжить в Киев. После смерти 
Ольгерда, Ягайло оставляет Киевское княжество за своим братом Владимиром взамен на вассальную 
зависимость.  

В дальнейшем, когда Витовт и Ягайло заключают Островское соглашение, и Витовт становится 
единоличным великим князем Литовским, то он пытается добиться от Владимира признания своим 
вассалом. В то время как вместо Владимира великий князь хочет отдать Киев другому сыну Ольгерда – 
Скригайло. Однако Владимир подчиняться не желает и отдавать киевский престол не хотел. В ответ на это 
Витовт и Скригайло отправляют на Киев свои отряды и Владимир отдаёт киевский престол без боя [2, с. 
130]. Так Киевское княжество перешло к Скригайло.  

В качестве компенсации великий князь отдаёт Владимиру Копыль со Слуцкими землями. Подлинно 
не известно, но есть предположения, что Владимир бежал в Москву, чтобы найти там поддержку. Однако не 
получив её, бывшему киевскому князю пришлось вернутся в Копыль, где и он умер около 1400 года.  

После смерти Владимира княжество перешло по наследству к его старшему сыну Александру. 
Данное имя тогда имело сокращённый вариант – Олелько. От Олелько Владимировича и пошёл род 
Олельковичей. Самого владельца княжеские дела Копыля и Слуцка сильно не волновали. В целом первые 
Олельковичи не планировали сделать их своим родовым гнездом. Ввиду того, что Олелько Владимирович 
был внуком Ольгерда и потенциально мог претендовать на великокняжеский престол, то его больше 
волновали дела масштаба всего Великого Княжества Литовского. Это же характерно и для последующих 
Олельковичей.  

В 1417 году Олелько женился на дочери великого князя Московского Василия I – Анастасии. 
Женитьба с ней очень сильно сблизила Александра Владимировича с Московским княжеством. Василий 
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Дмитриевич, в свою очередь, видел во внуке Ольгерда претендента на престол ВКЛ. Если бы Олелько стал 
великим князем Литовским, то для Василия I открылась бы возможность найти сильного союзника для 
Москвы, и как бы сложилась история ВКЛ, можно только предполагать.  

В браке Анастасия Васильевна родила двух сыновей – Семёна и Михаила, а также трёх дочерей. 
Одну из дочерей, Евдокию, выдали замуж за Стефана Великого, выдающегося господаря Молдавского 
княжества. Это свидетельствует об авторитете основоположника рода Олельковичей.   

Кроме Копыльского и Слуцкого княжеств Олелько должен был унаследовать от отца и Киевское 
княжество, но Витовт не отдавал ему в наследство Киев. С начала XV века и до 1422 года Олелько правил 
Киевом только в качестве наместника, а не как полноценный владелец княжества. Но несмотря на это, 
Олелько Владимирович верно служил великому князю Литовскому. Он принимал участие в подписании 
Мельнского мира между ВКЛ, Польским Королевством и Тевтонским орденом.  Участвовал в военных 
компаниях Витовта, в том числе в походе на Новгород.  

После смерти Витовта и перехода престола к Свидригайло, Олелько поддерживает последнего.  Но 
при этом в период гражданской войны 1432–1434 гг. Олелько переходит на сторону Сигизмунда, который 
даже хотел отдать ему киевский престол. Тем не менее позже Сигизмунд из-за страха заговора сажает 
Олелько и его жену с детьми в темницу. Но в заключении Олелько и его семье пришлось находится недолго. 
После убийства Сигизмунда в результате заговора, которого он так сильно боялся, Олельковичей 
освобождают и возвращают им их владения.  

Перед избранием нового великого князя не было чёткой определённости, кто станет преемником 
Сигизмунда. В Литовской и Жемойтской хронике пишется, что в ВКЛ были большие разногласия насчёт 
приемника: «...бо одни на Михаила сына Жигимонтова, другие на Швидригайла, третие на Олелка 
Володимеровича, князя киевского и копылского, иншие на Казимера Ягейловича вотовали, котрый на той 
час был в Сендомиру» [3, с. 85]. По данному отрывку можно понять, что некоторая часть магнатов видели 
Олелько Владимировича в качестве нового великого князя. Это говорит о популярности и значимости 
Олелько на политической арене ВКЛ. В результате на великокняжеский престол был избран Казимир 
Ягайлович.   

В начале 40-ых гг. XV века новый великий князь Литовский Казимир передаёт в удельное 
управление Олелько Киевское княжество ссылаясь на то, что оно должно перейти к нему по наследству от 
своего отца Владимира. Правил Олелько Киевом до 1454 года. Сведения о его правлении дошли до нас 
очень малом количестве. В Литовской и Жемойтской хронике, где упоминается о его смерти, автор пишет о 
нём, как о «мудром, во всём дельном и справном пане» [3, с. 88]. Смело можно предположить, что он был 
хорошим управленцем. К тому же срок его правления, который составил почти 15 лет, подкрепляет эти 
предположения. Олелько Владимирович был погребён в Киево-Печерской лавре.    

Когда Олелько Владимирович получил повышение в политической иерархии Княжества, то в 
начале 40-ых гг. XV века бразды правления над Копылем и Слуцком перешли к его старшему сыну Семёну 
Олельковичу. Как и отец, он имел довольно высокие амбиции на политической арене ВКЛ. У него был 
конфликт с Казимиром Ягайловичем, причиной которой было Киевское княжество. Великий князь 
Литовский не хотел признавать княжество наследственным для Олельковичей и давал править княжеством 
Семёну только как наместнику.   

Семён Олелькович сидел на киевском престоле на протяжении 16 лет. В период его правления 
Киевское княжество являлось одним из самых больших княжеств. Кроме всего прочего, контролируя 
приличную часть торгового пути, который проходил по Днепру, Семён использовал транзит для развития 
города. Однако главным достижением Семёна Олельковича считают восстановление Успенского собора 
после нашествия татар Батыя в 1240 году. Собор стоял разрушенным 260 лет, и восстановить его незадолго 
до своей смерти решился Семён Олелькович. Киевский князь лично распоряжался о том, как церковь 
восстановить: «... казал вымалевати от верху аж до земли и надобне образами святыми украсил её, a верхи 
церковныи оловом накрил. Деялося тое при архимандрите Иоанне, которую то церковь так оздобне 
направивши и отновивши, освятил её преосвяченный митрополитом киевский Семион» [3, с. 89]. 

К тому же как и отец, Семён пользовался популярностью среди антипольских и русских князей, 
имел хорошие взаимоотношения с московским князем Василием II. Это объясняется тем, что детство 
Семёна прошло в Москве, где его воспитывала бабушка Софья Витовтовна, супруга его деда Василия I. 
Вдобавок воспитанием Семёна занимался тот же Василий II Тёмный, его дядя по материнской линии [4, с. 
210]. Поэтому неудивительно, что Семёна рассматривали как кандидата на престол со стороны 
православных магнатов и противников сближения с Польшей.   

Умер Семён Олелькович 3 декабря 1470 года. Его похоронили в Успенском соборе, который он 
начал восстанавливать. Он был последним киевским князем. Сразу после его смерти Казимир преобразовал 
княжество в воеводство. В качестве компенсации вдове и детям Семёна было отдано Пинское княжество.     

Одной из ключевых фигур в истории всего рода Олельковичей является Михаил Олелькович, 
младший сын Олелько Владимировича. Связано это с заговором князей против Казимира IV в 1481 г. 
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Заговор был организован во главе с Михаилом Олельковичем, Фёдором Бельским и Иваном Гольшанским, 
которые приходились друг другу дальними родственниками. Кроме их Михаила поддержали другие 
православные магнаты и сам Иван III.  Основной целью заговора было убийство великого князья 
Литовского с последующим воцарением Михаила Олельковича. Также были идеи о том, чтобы разорвать 
отношения с Польшей и направить вектор политики на восток. 

Имелись две личные причины, из-за которых Михаил хотел устранить Казимира Ягеллончика. Во-
первых, преобразование Киева в воеводство с последующим назначением наместника. Это означало, что 
Киевское княжество так и не стало наследственным для Олельковичей. Даже несмотря на то, что перед ним 
правили его брат, отец и дед. А во-вторых, у Михаила было больше прав на престол ВКЛ. Как и Михаил, так 
и Казимир были потомками Ольгерда в третьем колене. Но Михаил был старше Казимира на 2 года. 
Поэтому по принципу старшинства у Михаила Олельковича было больше оснований претендовать на 
великокняжеский престол.   

Убийство планировалось на свадьбе у Фёдора Бельского. Но заговор провалился. Кто-то из князей 
сдал заговорщиков, возможно, это был брат Фёдора – Семён Бельский. Самому Фёдору удалось сбежать в 
Москву, однако Михаила Олельковича и Ивана Гольшанского ожидала смертная казнь. 30 июня 1481 года 
их прилюдно казнили в Вильно [5, с. 81]. 

Гипотетически на этом моменте могла бы закончится история Олельковичей как правителей 
Слуцкого и Копыльского княжеств. Потому как Казимир Ягайлович мог отобрать Слуцкие земли и передать 
кому-нибудь другому. Но Копыльские и Слуцкие земли остались за Олельковичами.  

Тем временем следующим преемником становится единственный сын Михаила – Семён. Именно он 
переносит свою резиденцию из Копыля в Слуцк. После смерти Казимира Ягайловича в 1491 году,  Семён по 
традиции претендовал на престол ВКЛ. Перед выборами великого князя панами-радой Семён Михайлович 
явился в Вильно со своим конным отрядом, что свидетельствовало о его серьёзных намерениях. По итогам 
выборов новым великим князем становится один из сыновей Казимира – Александр. Хоть и имея серьёзную 
цель, но видимо помня судьбу отца, Семён Михайлович не решился перейти к радикальным мерам.   

В самом конце XV века Михаил женится на Анастасии Мстиславской. И уже в начале XVI века у 
слуцкого князя и княгини рождается сын Юрий, а чуть позже – дочь Александра.  

В это же время над ВКЛ нависает угроза в лице крымских татар, которые совершали набеги на 
южные территории современной Беларуси с целью грабежа. Поэтому Семёну Олельковичу приходилось 
оборонять южные границы ВКЛ. Так, осенью 1502 года Семён Олелькович разгромил татар на реке Уше. Но 
той же осенью татары вернулись. Они разоряли окрестности Слуцка, Копыля, Несвижа и Клецка. Князь 
Семён в это время занял оборону в верхнем замке Слуцка, и татары отступили. Когда татары осадили Слуцк, 
то взять его они не смогли, после чего со всем награбленным и пленниками решили отступить в 
направлении Давид-Городка. Тогда же князь Семён объединил свой отряд с полками других князей и 
отправился за татарами. Под Давид-Городком объединённое войско разбило татар и освободило всех 
пленных [3, с. 170].   

Той же осенью Семён Михайлович заболевает неопределённой болезнью и 14 ноября умирает. 
Слуцкое княжество получает его единственный сын Юрий, которому было только 10 лет. По понятным 
причинам полноценно править городом и к тому же отбивать атаки крымских захватчиков он не мог. 
Следовательно, власть над княжеством на период взросления Юрия переходит к его матери – княгине 
Анастасии.   

Последующие представители Олельковичей не играли столь важную роль в политике ВКЛ, а чуть 
позже и в Речи Посполитой. Сам род продолжает влиять по большей части на локальную историю своих 
наследственных владений: Копыльского и Слуцкого княжества. Олельковичи прекратили своё 
существование в 1612 году, после смерти последней представительницы рода – Софии Юрьевны Слуцкой.  

В заключение можно сделать вывод о том, что ранние Олельковичи имели весомый вес на 
политической арене Великого Княжества Литовского. В основном они находились в противопоставлении по 
отношению к действующим правителям ВКЛ. Кроме всего они представляли интересы определённых 
социальных групп: православных русских и литовских князей, которые видели в Олельковичах будущих 
правителей ВКЛ. Стоит также отметить, что немаловажную роль в истории рода играли московские князья, 
которые оказывали поддержку и делали на них ставку в качестве будущих союзников в случае получения 
престола одним из Олельковичей. Но несмотря на это, представители рода так и не смогли добиться 
реализации своих амбиций и тем самым обрекли род на постепенное ослабление их позиций во внутренней 
политике Великого княжество Литовского.   
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Уводзіны. У 2020 г. аўтарамі артыкула былі праведзены археалагічныя даследаванні ў заходняй 

частцы г.п. Лагішын Пінскага раёна Брэсцкай вобласці з мэтай агляду вядомых помнікаў археалогіі і пошуку 
новых аб’ектаў. Падчас прац быў зафіксаваны сучасны стан месцазнаходжання Лагішын 1 і ўпершыню 
агледжаны два пункты: Лагішын 3, Лагішын 4. 

Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца ўвядзенне ў навуковы зварот калекцыі матэрыялаў, 
атрыманай падчас разведак у заходняй частцы Лагішына ў 2020 г. 

Гісторыя даследаванняў. Першыя вядомыя на дадзены момант зборы археалагічных матэрыялаў у 
ваколіцах Лагішына ажыццявілі ў 1927 г. польскія навукоўцы Ірэна і Людвіг Савіцкія [5, s. 130]. 
Даследчыкаў цікавіла крамянёвая сыравіна, якая маецца тут у значнай колькасці. Савіцкія абследавалі 
тэрыторыю на захад ад Лагішына, у тым ліку там, дзе праходзіць дарога да вуліцы Касцёльная (сучасная 
Тамілава). Імі былі выяўлены матэрыялы позняга і фінальнага палеаліту, неаліту, бронзавага веку, якія зараз 
захоўваюцца ў фондах Дзяржаўнага археалагічнага музея ў Варшаве [4, s. 31-33, rys. 25-26]. 

У фондах Музея Беларускага Палесся (г. Пінск) знаходзіцца калекцыя з 18 крамянёвых артэфактаў, 
якія, паводле звестак у кнізе паступленняў, былі знойдзены 27 жніўня 1938 г. на дарозе Лагішын-Шпаноўка. 
Не выключна, што дадзеныя матэрыялы сабраныя групай даследчыкаў (Дз. Георгіеўскі, Ю. Абухоўскі, 
В. Ягадзянка, С. Костка), якія ў 1930-х гг. праводзілі археалагічныя разведкі на тэрыторыі былога Пінскага 
павета. 

У 1963 г. таксама на дарозе з Лагішына ў Шпаноўку беларускі археолаг У.Ф. Ісаенка знайшоў 
“нуклеусы аднапляцовачны і двухпляцовачны, адшчэпы, пласцінкі, скрэблападобную прыладу” [2, с. 26]. 

У 1980 г. беларускімі даследчыцамі Л.У. Дучыц і А.У. Ільюцік падчас агляду пясчаных кар’ераў, 
размешчаных у паўночна-заходняй частцы Лагішына, на перакрыжаванні вуліц Пралетарская і Акцябрская, 
быў выяўлены шэраг крамянёвых артэфактаў [1, с. 101, рис. 76]. 




