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положения земель в Великом княжестве Литовском.
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Древнерусский период истории Городна, центра образованного в пер-

вой четверти XII в. одноименного княжества, завершается с переходом 

в середине XIII в. территорий понеманской долины под контроль Литвы. 

Если для Киевской Руси последующий рубеж XIII–XIV вв. стал эпохой, 

с наступлением которой пути развития Юго-Западных и Северо-Восточ-

ных регионов разошлись окончательно [10: с. 3], то для Великого княже-

ства Литовского данное время было относительно благоприятным. Осво-

бодившись из-под влияния Галицко-Волынских земель, оно смогло воз-

обновить свою активную политику, один из главных векторов которой 

был направлен на Орден [14: с. 70].

Историю контактов Понеманья с немецкими рыцарями следует вести 

с последней трети XIII в., когда в прусских землях уже сложилось орден-

ское государство, для целей и задач которого на латинском Западе была 

создана хорошая апологетика. Последнее обстоятельство обусловило воз-

никновение в историографии традиции романтического оценивания дея-

тельности крестоносцев, подорванной в середине прошлого столетия со-

ветским ученым В.Т. Пашуто [20: с. 225–226].

Впервые эхо военной колонизации Пруссии достигло понеманских 

городов только во второй половине 1277 г. или зимой 1278 г., когда прус-

ские беженцы нашли свое пристанище в Услониме и Городно [33: c. 577; 

13: с. 49; 8: с. 335]. Последнему, сохранившему после включения в состав 

Литвы особое военное и торговое значение, в недалеком будущем пред-

стояло выдержать не один десяток нападений со стороны крестоносцев, 

нашедших свое освещение в «Хронике земли Прусской» Петра из Дус-

бурга, главного источника по истории завоевания данного региона Ор-

деном [4: с. 84], а также в работах-продолжениях Николая фон Ерошина 

и Виганда из Марбурга. Условным завершением орденской темы в исто-

рии средневекового Городна можно считать поле Грюнвальда, на кото-

ром среди прочих присутствовала, как свидетельствует Ян Длугош, грод-

ненская хоругвь [39: c. 91].

Несмотря на то, что на сегодняшний день литература по истории Ве-

ликого княжества Литовского и Тевтонского ордена более чем обширна, 

говорить о подробной проработке обозначенной темы в историографии 

не следует. Причинами этого выступают не столько ограниченное число 

источников, сколько их особенности. Работы и Петра из Дусбурга, и Ни-

колая фон Ерошина по своему характеру являются разножанровыми, 
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обе направлены на духовное, идейное воспитание рыцарей, а потому уде-

ляют внимание не столько конкретно-историческим сведениям, сколько 

апологетическому и агиографическому материалам [28: с. 36–37]. Повест-

вующая о более позднем времени хроника Виганда из Марбурга также 

не лишена подобных черт, однако представляет собой уже более трезвое 

историописание [5: с. 8]. 

Еще в конце XIX в. А. К. Киркором был выдвинут не нашедший под-

держки у других исследователей тезис о том, что Городно вступило на путь 

борьбы с крестоносцами в 1224 г., когда последними были сожжены го-

род и крепость [16: с. 189]. Лишь спустя столетие подобное было воспро-

изведено в одной единственной работе, причем посвященной не истории 

Понеманья, а вопросам генеалогии Рюриковичей [17: с. 104]. При этом 

на сегодняшний день наука не располагает какими-либо источниками, 

подтверждающими рейд(ы) орденских братьев в 1220-х гг. в район Го-

родна. Бесперспективным представляется поиск связи между возможным 

разорением Городна в 1224 г. и дорогичинским инцидентом, произошед-

шим в марте 1238 г. между Даниилом Галицким и добжиньскими братьями 

[33: c. 517; 13: с. 26; 8: с. 241], поскольку корни его восходят к стремлению 

Конрада Мазовецкого лишить Волынь своего влияния в землях междуре-

чья Западного Буга и Нарева [6: с. 8–9]. 

Вероятно, тезис А. К. Киркора является плодом возникшей путаницы. 

В 1224 г. действительно имела место быть акция по взятию крестоносцами 

одного из древнерусских городов – и Новгородская I летопись младшего

извода, и Генрих Латвийский сообщают о взятии ливонскими рыцарями 

Юрьева (замка Дорпат – Darbatense) [34: с. 264; 9: с. 234–241], но никак 

не Городна. 

В других работах как дореволюционного периода [2: с. 31–34; 3: с. 64–

65, 40; s. 291–295; 29: c. 10–15], так советского [11: с. 11–13; 12: с. 14] 

и современного [37: с. 10–11; 38: с. 27–37; 26: с. 30–31; 19: с. 12–23; 15: 

с. 22–23], при изложении истории Городна конца XIII–XIV вв. авторами, 

как правило, пересказывались известия орденских хроник, выборочно 

комментировались некоторые сюжеты, уточнялись и объяснялись де-

тали. Оригинальными представляются идеи, высказанные в посвященных 

проблематике эволюции написания названия города, изменений границ 

бывшего княжества, сухопутным и водным путям, миграциям населения 

в рассматриваемый период в статьях О. В. Лицкевича [22: с. 10–59; 23: 

с. 8–60]. Последней крупной работой по теме является книга Н. Н. Ма-

лишевского, в которой автор, пусть и в научно-популярном стиле, свел 

достижения предшествующей историографии и осуществил попытку ре-

конструировать биографию городенского старосты Давида [25].

Учитывая контекст эпохи, когда Городно было включено в состав 

Литвы, небезосновательным представляется высказанный в зарубежной 
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литературе тезис о сохранении за городом особого военного и торгового 

значения [42: p. 82; 43: p. 158]. Перед Великим княжеством действительно 

в данное время стояли две первостепенные задачи – оборона от Тевтон-

ского ордена и сохранение статус-кво на Руси, а позже экспансия на ее 

земли [18: с. 94–95]. Подтверждением этому служит тот факт, что только 

на рубеже XIII–XIV вв., согласно подсчетам В. Т. Пашуто, Городно пере-

жило за 44 года 10 нападений со стороны крестоносцев [30: с. 191]; подоб-

ные военные акции в Понеманье не прекращались вплоть до XV в. Такие 

обстоятельства наложили отпечаток на материальную культуру Городна – 

раскопки показали, что верхние слои в разы беднее предшествующих [7: 

с. 202], однако при этом отмечается значительный рост числа различных 

деталей вооружения, например, арбалетных болтов [32: с. 339].

Одним из наиболее существенных вопросов в рассматриваемой теме 

является проблема административного деления и правового положения

отдельно взятых земель, в т.ч. и Городенской. Несмотря на то, что орден-

ские хроники зафиксировали помимо названий замков и некоторых во-

лостей еще и титулы литовских князей [36: с. 12–13], материала для ре-

шения задачи такого масштаба явно недостаточно. На этом фоне инте-

ресными выглядят построения Т. Баранаускаса, для которого сообщение 

Петра из Дусбурга о походе крестоносцев в 1314 г. в Новогородскую во-

лость, обозначенную у хрониста как «Кривичская земля» (terra Criwicie) 

[31: с. 173], является одним из аргументов в пользу тезиса о том, что по-

следняя в XIV в. все еще не входила в ядро собственно литовских земель 

[1: с. 40]. С учетом того, что в интеграции Новогородка князья были за-

интересованы больше, ввиду превращения его в это время в церковный 

центр Великого княжества [27: с. 229], думается, позволительно приме-

нить упомянутую гипотезу и к Городенской волости.

К тому же, как снова следует из «Хроники земли Прусской», земли во-

круг Городна являлись своеобразным доменом старосты Давида [31: с. 181]. 

Но ни один современный рассматриваемой эпохе источник не дает осно-

ваний говорить о превращении городенской волости в велико(княжеский) 

удел до середины XIV в. Существует лишь упоминание М. Стрыйковского 

о том, что при завещании Гедимином своим сыновьям наследства Кей-

стуту «достались в удел Старые Троки со всем Жмудским княжеством, 

с Гродном, Ковном, Упитой, Лидой до Подляшья при прусской границе» 

[41: s. 381–382] (перевод наш). При этом в различных списках протографа, 

коим выступает «Летописец великих князей литовских», первая часть 

которого была написана, по всей видимости, в конце XIV в. [21: с. 16],

сообщается о передаче Кейстуту либо только одних Трок [35: с. 61, 116, 

132–133], либо с добавлением к ним прилегающей Жемайтской земли [35: 

с. 97, 153–154, 181, 201, 222]. Не исключено, что М. Стрыйковский не-

удачно дополнил «Летописец…» на основании договора 1358 г. между Лит-
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вой и Мазовией, аутентичность которого успешно доказана [22: с. 14–16], 

в котором князь уже назывался владельцем Городна [24: с. 366].

Из вышеприведенного вытекают следующие вопросы. Можно ли счи-

тать переход той или иной территории под контроль Великого князя инте-

грацией в ядро собственно литовских земель? На каком положении нахо-

дилась Городенская волость при старосте Давиде? Была ли она включена 

после гибели последнего в 1326 г. в удел Гедимина? Когда и как Кейстут 

получил Городно – еще при жизни отца или уже между 1341 г. и 1358 г.? 

Для ответа на них необходимо более чем тщательное исследование, одно-

временно фокусирующееся как на всех окраинах Литвы, так и на струк-

турах великокняжеской власти.

Итак, обобщив вышесказанное, необходимо указать на особую слож-

ность при реконструкции городенской истории конца XIII–XIV вв. Ис-

следователи как прошедших столетий, так и наших дней при изучении 

обозначенной темы неминуемо сталкивались с серьезными методологиче-

скими трудностями, причина которых заключается в скудном фактологи-

ческом материале орденских хроник, не поддающемся широкой трактовке 

и подробному объяснению, даже с привлечением иных немногочислен-

ных источников. Данные обстоятельства во многом обуславливают слабую 

проработку в литературе проблем истории Понеманья в эпоху крестонос-

ной агрессии. В настоящий момент видится перспективность в изучении 

региона сквозь призму влияния фактора Ордена на правовое положение 

новоприсоединенных к Великому княжеству Литовскому земель.
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