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  Процесс образования ВКЛ начался в середине 13 в. 
Этому способствовали его удаленность от района 
борьбы с крестоносцами, высокий уровень развития 
сельского хозяйства, ремесла и торговли.

  Основные события, положившие начало образованию 
ВКЛ, разворачивались в верхнем и среднем течении 
реки Неман – на территории, охватывающей 
современные северо-западные земли Беларуси и 
частично восточные земли современной Литовской 
Республики. В процессах образования государства 
приняли участие восточнославянское христианское 
население белорусских земель и балтское языческое 
население литовских земель. 



 Окончательно территориальные границы Великого 
княжества установились во второй половине XIV в. 
ВКЛ простиралось от Балтийского до Черного 
морей с севера на юг, от Брестчины до 
Смоленщины с запада на восток.

  



Летопись сообщает о Литве Миндовга, 
одного из местных балтских князей, 
вынужденного в результате 
междоусобной борьбы направиться с 
остатками своей дружины с балтской 
территории в соседний Новогородок. 
Здесь этот князь-язычник принял 
христианство (1246) и сделал город 
своей резиденцией. 
В конце 40-х - начале 50-х гг. 
отвоевывает для себя Литву, 
объединяя ее с Новогрудком.

В 1253 г. произошла коронация 
Миндовга.

Убит в 1263 г. людьми Тройняты из 
Жемойтии.

Картина Адомаса Варнаса «Коронация Миндовга»



Князь Тройнат, племянник 
Миндовга, занявший после 
заговора против него 
великокняжеский стол, но в 
1264 г. Тройняту убили 
сторонники Миндовга. 



Великим князем стал 
Войшалк, который 
завоевал и присоединил к 
своим владениям балтские 
земли Нальшаны и 
Деволтву, а также 
объединил Новогрудскую, 
Пинскую, Полоцкую и 
Витебскую земли.



  В 1316 году Гедимин захватил 
Берестейскую землю, но затем 
заключил мир с галицко-волынскими 
правителями 
Львом и Андреем Юрьевичами . 
После их одновременной смерти при 
невыясненных обстоятельствах (1323) 
Гедимин провёл поход на Волынь, 
затем на Киев. Некоторые историки 
отрицают историческую 
достоверность сведений о 
подчинении Киева Гедимином. В 
обоих случаях известно о 
противодействии Гедимину не только 
русских князей, но и татар. 
  В Киеве в последующие годы 
известен князь Фёдор, хотя и 
действовавший в интересах 
Гедимина, но правивший в условиях 
продолжающегося баскачества.



  Однако сам Гедимин, хотя и будучи язычником, умел считаться с 
христианским населением русских областей. Политику Гедимина 
продолжали его сыновья Ольгерд и Кейстут.
  Они разделили сферы влияния. Кейстут боролся с немцами на западе, 
а Ольгерд, стараясь захватить еще больше русских земель на востоке, 
воевал с Москвой и с татарами.
  Ольгерду удалось подчинить себе огромную территорию с границами 
почти у Черного моря и Дона. В 1362 г. он разбил татар и овладел 
степями между Днепром и Днестром. Однако поскольку Литве 
приходилось все время воевать с немецкими орденами в Прибалтике, ее 
объективным союзником неизбежно должна была стать Польша. 
  С середины XIV в. берет начало процесс польско-литовской интеграции, 
завершившийся созданием единого государства. 
  Кроме того, потерпев поражение в открытом столкновении с Москвой, 
на Литву начала ориентироваться Тверь. Все это предвещало 
неизбежность новых конфликтов в будущем, когда должно было 
решиться, какая из двух половин Древней Руси – Северо-Восточная или 
Юго-Западная – окажется сильнее и сможет навязать свою волю 
соседям.



Наследник Ольгерда, 
великий князь Ягайло (1377 - 
1392 гг.) также проводил 
антимосковскую политику. 
Он заключил союз с Мамаем, 
однако в Куликовской битве 
его братья Дмитрий и Андрей 
Ольгердовичи участвовали 
на стороне Москвы. Именно 
в правление Ягайло 
началось быстрое 
сближение Великого 
княжества Литовского с 
Польшей и проникновение в 
Литву католичества.



Противостояние между 
Литвой и Москвой 
продолжилось и при 
великом князе Витовте (1392 
-1430 гг.). Несмотря на то, 
что в 1390 г. Витовт выдал 
свою дочь Софью за 
Василия I Дмитриевича, а в 
1399 г. литовские и 
московские рати пытались 
дать совместный отпор 
татарам на реке Ворскле, их 
отношения осложнялись 
частыми приграничными 
конфликтами и 
дипломатическими 
интригами Витовта.



   Коренная Литва окружалась поясом подвластных ей русских земель которые составили 
9/10 всей территории образовавшегося государства. Русское культурное влияние в новом 
государстве пользовалось подавляющим преобладанием, подчиняя  литовцев. Гедимин и 
его сыновья были женаты на русских княжнах, при дворе и в официальном 
делопроизводстве господствовал русский язык. Литовской письменности в то время не 
существовало вовсе. 
    Вплоть до конца XIV века русские области, присоединяясь к Литве, не испытывали 
национально-религиозного гнета. Строй и характер местной жизни сохранялся, потомки 
Рюрика оставались на своих экономических позициях, мало потеряв и в политическом 
плане, поскольку государственный строй Литвы носил федеративный характер. До 
некоторых пор русское культурное влияние в Литовско - Русском государстве усиливалось 
по нарастающей. Гедиминовичи обрусевали, многие из них принимали православие. 
Налицо были тенденции, ведущие в сторону складывания нового своеобразного варианта 
русской государственности на южных и западных землях бывшей Киевской державы.
    Эти тенденции были сломлены, когда великим князем Литовским стал Ягайло. В 1386 
году он принял католичество и оформил унию Литвы с Польшей. Амбиции польской 
шляхты, связанные со стремлением проникнуть на обширные западнорусские земли, были 
удовлетворены. Ее права и привилегии быстро перевесили права русской аристократии. 
Началась католическая экспансия на западные земли Руси. Упразднялись крупные 
областные княжения в Полоцке, Витебске, Киеве и других местах, самоуправление 
заменялось наместничеством. Литовская аристократия сменила культурную ориентацию с 
русской на польскую. Полонизация и окатоличивание захватили часть и западнорусской 
знати, в то время как большинство русских сохраняло верность православию и древним 
традициям. Началась национально - религиозная вражда, которой не было до 80-х годов 
XIV века. Эта вражда перерастала в жесткую политическую борьбу, в ходе которой у 
национально мыслящей части западнорусского населения неизбежно крепли настроения в 
пользу единого Русского государства. Процесс складывания государственного ядра на 
северовостоке Руси влиял на эти настроения и усиливал их.


