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ВИЛЕНСКО-РАДОМСКАЯ УНИЯ 1401 Г.  

Новиков Д.А. 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь 

Николаева Л.В. – канд. ист. наук, доцент 
Доклад посвящен характеристике причин, обстоятельств и условий подписания Виленско-Радомской унии между Великим 
Княжеством Литовским и Королевством Польским в 1401 г., которая способствовала возрождению государственной  
самостоятельности Великого Княжества Литовского. 

Проходя курс истории, часто забывают об одной из уний между Великим Княжеством Литовским 
(далее – ВКЛ) и Польшей, заключенной в 1401 г., а если и вспоминают, то о ней говорят очень мало. 
Хотелось бы рассказать об этом событии подробнее. 

Говоря о причинах подписания унии, говорят о поражении на р. Ворскле Витовта в 1399 г., что 
это ослабило положение Витовта и ВКЛ относительно Польши. Это справедливое утверждение, хотя 
требует уточнения. Не стоит переоценивать последствия этого поражения: крах Витовта был 
кратковременным и точно не продолжался дольше нескольких месяцев после августа 1399 г., а во 
внутренних областях положение Витовта после поражения даже укрепилось, благодаря гибели целого 
ряда князей, чьи уделы перешли под его непосредственную власть. Витовт быстро вернулся к старой 
активности во внутренней и внешней политике. Поэтому поражение на Ворскле в августе 1399 г. не 
имело существенного влияние на Виленско-Радомскую унию в начале 1401 г. Его роль заключалась, 
прежде всего, в том, что заставило Витовта пересмотреть свою внешнюю политику. Польский вариант 
внешнеполитической программы был наиболее естественным и очевидным, но нельзя забывать об 
альтернативе в виде крестоносцев. Однако после поражения на Ворскле ценой мира с крестоносцами 
была Жемайтия. В это же время польский вариант позволял: отобрать Жемайтию у крестоносцев, что 
требовало военной помощи Польши, а также давало возможность найти такую форму польско-
литовской унии, которая была бы приемлемой для Витовта и жителей ВКЛ. Окончательно князь выбрал 
польский вариант, который принес больше выгоды.  

Важной причиной заключения унии была смерть польской королевы Ядвиги, которая вызвала 
крах Кревской модели унии. Напомню, что она была основана на создании Королевства Польского (с 
ВКЛ в его составе), которым должны были управлять потомки Ядвиги и Ягайло. Поэтому возникла 
необходимость нового урегулирования польско-литовских отношений, а также связей между Ягайло и 
Витовтом. Вероятно, это была основная причина заключения унии.  

Влияние на сближения Витовта с Польшей имела враждебная позиция его двоюродного брата 
Свидригайло, а также опасение Витовта, что поляки могут возвести на трон ВКЛ Свидригайло, 
окончательно склонило Кейстутовича к компромиссу с поляками в 1401 г. Но главной причиной все же 
был крах Кревской модели унии в 1398‒1399 гг. И только потом остальные факторы повлияли на то, 
что Виленско-Радомская уния приобрела такую, а не другую форму.  

Перейдем к основным положениям унии. Виленско-Радомскую унию регулировали три 
документа: Витовта от 18 января 1401 г., литовских епископов, князей и бояр того же дня, изданные в 
Вильно, и польской королевской рады от 11 марта 1401 г., изданный в Радоме. До наших дней не дошел 
документ короля Владислава Ягайло. Эти документы не сильно отличались между собой. В первом и 
наиболее важном из них Витовт подтвердил свои старые обязательства, в том числе и верность 
польскому королю и Королевству Польскому. Обязывался также помогать в случае какого-нибудь 
нападения извне. Взамен за это получил от Ягайло «власть наивысшую над своими землями Литвы и 
над остальными своими доминиями в Княжестве аж до конца наших дней», это значит пожизненно. ВКЛ 
не перестало быть частью Короны Королевства Польского, подчиненной ей, но возродилось как единое 
целое, не только как территориальное образование, как в 1392 г., но и как юридическое и 
государственное образование. По условиям унии, Витовт имел полную великокняжескую власть во 
внутренней политике и ограниченную во внешней. Ограничения эти заключались в запрещении связей 
с Тевтонским орденом и запрете проведения политики против короля Ягайло и Польши. Верховенство 
Ягайло над Витовтом было, но оно было лишь символическим. Однако после смерти Витовта ВКЛ 
должно было вернуться под власть короля Ягайло и его законных наследников, а также Короны 
Королевства Польского за исключением вознаграждения для его брата Сигизмунда и его жены Анны. 
Вместе с тем, земли этой княгини после ее смерти должны были вернуться королю Ягайло и его 
законным наследникам, а также Короне Королевства Польского. В свою очередь земли Сигизмунда 
должны были остаться в руках его наследников, но при условии верной и бессрочной службы Королю 
Владиславу Ягайло и его потомкам, а также Короне и Королевству Польскому. Документ Витовта был 
на самом деле оммажным актом относительно короля Ягайло и обновлением феодальных актов 
Витовта.  
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Второй документ выставили литовские епископы, князья и бояре. Сначала напомнили, что это 
Польша вывела их «из языческих ошибок» и сделала возможным для них «святой настоящей веры». 
Благодаря за это, обязались быть с поляками в вечном согласии и обороняться от иностранных 
нападений. Взамен отребовали от поляков того же. Обещали, что после смерти Витовта ВКЛ вернется 
королю Владиславу Ягайло, а также Короне и Королевству Польскому «как написано в листах». Также 
был согласован и вопрос выборов польского короля после бездетной смерти Ягайло: элекция нового 
короля Польши не должна была проходить без ведома и совета Витовта и литовских панов. Таким 
образом, документ литовской стороны был гарантийным актом для поляков, подтверждая 
обязательства Витовта. Новым был только отрывок о выборах нового короля. 

Третий и последний документ издали польские паны. Он был перефразированием документа 
литовских бояр. Таким образом, польская сторона одобрила власть Витовта в ВКЛ и приняла правила 
выборов будущего короля Польши. Таким образом, это был гарантийный документ поляков для 
литовской стороны. 

Обобщая приведенные данные, можно выделить следующие решения Виленско-Радомской 
унии: 

1. Признание Польшей государственной обособленности ВКЛ. Ограничение инкорпорационной 
формулы. 

2. Выборы польского короля после бездетной смерти Ягайло. 
3. Оборонительный союз. 
4. Участие общественного фактора в унии. 
5. Взаимоотношения между польским королем и великим князем литовским, т. е. раздел власти 

между двумя братьями. 
Особенностью этой унии было то, что впервые договор между главами двух государств был 

подтвержден обществом. Особенно важным было привлечение литовских панов и бояр к соучастию в 
правительстве, что в Польше давно имело место в отношении к королевской раде. Но стоит отметить, 
что с конца 90-х гг. XIV в. участие литовских бояр в политической жизни было значительным. Таким 
образом, уния 1401 г. не создала политического представительства литовского боярства, но была 
важным этапом на пути его формирования или роста его участия в политической жизни. Само 
включение литовских бояр в акты унии могло исходить из желания польских панов к гарантированной 
надежности принятых тогда решений и постановлений, потому что на базе опыта 1398 г. оказалось, что 
прошлая модель Кревской унии (династической унии) не была надежной.  

Относительно значения этой унии следует отметить, что ее следует рассматривать как «новый 
этап» в польско-литовских отношениях, а не как переломный момент. Это был очередной шаг после 
Островского соглашения 1392 г. на пути отхождения от Кревской унии. Признание поляками 
государственной индивидуальности ВКЛ – первый шаг к полному уравниванию обеих сторон в польско-
литовском союзе, что привело к Люблинской унии 1569 г. 
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