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БРАЧНАЯ ПОЛИТИКА ОЛЬГЕРДА И ОЛЬГЕРДОВИЧЕЙ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БРАКОВ 

Заключение династических браков можно считать характерной чертой 

эпохи средневековья, они были наиболее распространенным видом 

международных связей. С далеких времен монархи стремились успешно 

устроить браки своих детей, потому что это им могло принести союз, гарантии 

заключенного мира или поощрить преданность подданных. Мной была 

проведена работа по исследованию браков великого князя литовского Ольгерда 

и его детей. Каждый из браков имел свои политические цели и расчеты, свои 

условия заключения, но все-таки некоторые общие моменты среди них 

заметить возможно. Историки проливают свет на проблему брачных стратегий 

по отношении к мещанству, шляхетству, князьям Древней Руси. Отдельно 

брачные стратегии литовских князей исследователи не рассматривали. Однако 

следует отметить, что есть работы по генеалогии князей разных регионов, то же 

касается и Великого Княжества Литовского. Однако браки как стратегия, как 

политика не рассматривались. Почему вообще данная тема требует изучения? 

Заключение династических браков можно рассматривать как отдельную ветвь 

как внешней, так и внутренней политики.  

Целью данной работы является выявление браков Ольгерда и его детей, 

их анализ, выделение закономерности и в итоге построение классификации, 

которая идет ниже. 

В результате проведенной работы и анализа материала мной предлагается 

классификация браков, критерием которой будет цель их заключения.  

Классификация браков (критерий: цель заключения): 

 Присоединение новых территорий. В качестве примера можно 

привести брак Ольгерда с Марией, когда к Великому княжеству Литовскому 

было присоединено Витебское княжество.  
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 Средство закрепления мира или договора. Брак Елены и Владимира 

Андреевича, который выступил в качестве закрепления перемирия между 

Литвой и Москвой в 1370 г., после второго похода Ольгерда на Москву; а также 

можно сказать о браке Александры и Земовита IV, который закреплял договор 

последнего с Ягайло, по которому Земовит отказывался от права на польскую 

корону. 

 Заключение союза. Брак Ягайло и Ядвиги, когда возник прочный 

союз Литвы и Польши против Ордена, что ярко отражается во время Великой 

войны 1409-1411 гг.  

 Распространение политического влияния на новые территории. 

Ольгерд распространял свое влияние на другие территории, например, через 

брак своей дочери с Иваном Новосильским и также брак Феодоры и Святослава 

Карачевского. Данные княжества попали под сильное влияние Москвы и только 

после 1362 г. смогли освободиться из-под него, однако в то же время попали 

под влияние литовского князя. 

 Внутриполитический брак, который приближал подданного к 

князю. Сюда относится пример Марии Ольгердовны, что была замужем сначала 

за Войдилом, который от холопа дошел до владения определенными 

территориями, а потом была женой Давида. 

Таким образом, браки, которые заключались Ольгердовичами и их отцом 

имеют разносторонний характер. Их нельзя сразу относить к одной какой-то 

группе, так как каждый из них имел свои особенности. Перед князем стояла 

конкретная цель, определенные перспективы заключения того или иного брака. 

Иногда перед князем стоял даже выбор и ему нужно было остановиться на 

определенном направлении. Обычно смотрели не только на существующие 

отношения с определенной территорией, но и на прошлое, как к ним 

относились предки. Династические связи являются своеобразным проявлением 

внешней политики. Поэтому браки нельзя понимать просто как свадьбу. Их 

следует рассматривать в рамках как внешнеполитических, так и внутренних 

отношений, как одно из их ответвлений.  


