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Литва 

 

Алешин Л.И. 

 

Предисловие 

Рассмотрение любого исторического события или объекта 

практически всегда связано с необходимостью тщательного изучения 

имеющихся данных, а также мнений разных специалистов. Особенно это 

относится к историческим периодам до раннего Средневековья и даже 

позже.  

Какими данными мы можем пользоваться? Конечно письменными 

источниками, некоторые из которых исчезли, а иные однозначно носят 

субъективный характер, отражающий мнение их создателей, а также 

переписчиков и социальный заказ на их создание. Посему в моих 

исследованиях даётся краткий обзор основных событий, данных и мнений, 

отобранных и трансформированных мной с учётом моего видения каждого, 

обозначенного в названии и рассматриваемом мной, явления. 
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Как в отношении практически любого этноса
1
, так и по 

поводу появления литовцев существует много разных 

мнений, а точных данных нет. Например, от такого варианта: 

«…половцы, они же «литовцы» (поскольку ранее 

«литовской» Лтавы-Полтавы стольным городом был 

«половецкий» Полоцк, ср. венг. «palуczok» – половцы
2
)…»

3
 до варианта, что 

предками современных литовцев надо считать племя «жемайты» (Жемойтия
4
 

на латинском языке – Самогития). Если жемайты действительно 

существовали на Балтике, то половцы – кочевники и проживали, главным 

образом, гораздо южнее в степных районах Евразии. Видимо авторы путают 

половцев, как этнос, с жителями известного с 862 года города Полоцка – 

полочане, коих принято относить к кривичам
5
. 

Жемайты, населявшие литовскую провинцию Жемайтию, отличались 

особым упорством в своей языческой вере. 

Александр Гваньини
6
 «указывает: литовцы – это славянский этнос, они 

говорят на славянском языке – в отличие от живущих их севернее жемайтов 

и аукштайтов, которые говорят не на литовском, а на своём, родственном 

языку Ливонии
7
»

8
. Интересное мнение-наблюдение может свидетельствовать 

                                                           
1
 Этнос (греч. «ethnos» – группа, племя, народ) – межпоколенная группа людей, 

объединённая длительным совместным проживанием на определённой территории, 

общими языком, культурой и самосознанием. 
2
 Половцы (в арабо-персидских источниках – кыпчаки, в европейских и 

византийских источниках – куманы) – кочевой народ тюркского происхождения. 
3
 Материал взят в Интернете по адресу: http://fanread.ru/book/5201108/?page=2. 

4
 Жямайтия (от лит. «žemas» – низкий, нижний; лит. «Žemaitija», жем. «Žemaitėjė», 

лат. «Samogitia», ранее Жмудь) – нижняя земля, этнографический регион на северо-западе 

современной Литвы; исторически – название страны между низовьями Немана и 

Виндавой (совр. Вента). 
5
 Кривичи – союз восточно-славянских племён, сложившийся в VI–X веках в 

верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. 
6
 Гваньини Александр (Алессандро, 1538–1614 гг.) – итальянский дворянин, 

издатель и, возможно, автор нескольких историко-географических сочинений. 
7
 Ливский язык («язык ливов» или «rāndakēļ» – прибрежный язык) – язык ливов, 

принадлежащий прибалтийско-финской подгруппе финно-угорских языков. 
8
 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.liveinternet.ru/users/3748805/post290715641. 
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о том, что, во-первых, в Великом княжестве Литовском проживали разные 

племена, из которых он выделил славян, назвав их литовцами, и жемайтов с 

аукштайтами
9
. Вообще, в Великое княжество Литовское входило гораздо 

больше племён, о чём свидетельствуют карты, например, одна из них, 

изображённая на рис. 1. При этом, как отмечает Е. Анисимов
10

, «Полочане и 

новгородские словене шли с юго-запада через Белоруссию
11

 и Литву. По 

мере освоения новых земель славяне потеснили, подчинили себе или 

ассимилировали жившие здесь балтские и угро-финские племена, бывшие, 

как и славяне, язычниками»
12

. Литовский Перкунас воспроизводит культ 

Перуна, а в Вильне в XIV веке ещё было капище Перкуна
13

. 

Во-вторых, на Балтике (примерно на одной территории) с XII века 

упоминаются, как минимум, ливы
14

, литва и иные, главным образом, угро-

финские племена, при этом первые приписываются Ливонии
15

, а вторые – 

Великому княжеству Литовскому. Заметим, близость в написании и 

произношении названий этносов никак не свидетельствует о родстве народов. 

 

                                                           
9
 Аукштайты – в историческом значении группа балтских племён, проживавших в 

первом тыс. н. э. на территории современной Литвы и Беларуси. 
10

 Анисимов Евгений Викторович (род. в 1947 г.) – российский историк, доктор 

исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

Института истории Российской Академии наук. 
11

 Имеются в виду современные территории этих государств, поскольку никакой 

Белоруссии и Беларуси тогда не было. 
12

 Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты/Евгений Анисимов.–С-Пб.: «Питер», 2013. 
13

 Материал взят в интернете по ссылке: http://origin-

life.ru/blog/43505748159/Russkaya-li-zemlya---Pribaltika--Kto-izdrevle-v-Pribaltike-

%E2%80%9Ekore?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=

mirtesen.ru&paid=1&pad=1. 
14

 Ливы (др.-рус. – либь) – малочисленный прибалтийско-финский народ. 

Предположительно прибыли в Прибалтику с восточного и северо-восточного 

направления. Ближайшие родственные ливам народы – современные эстонцы. 
15

 Ливония – (Лифляндия; Инфлянты, латыш. Livonija – Земля ливов) – 

историческая область (со 2-й четверти XIII века по 1561 г. Ливонская Конфедерация) на 

территории современных Латвийской и Эстонской республик. 
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Рис. 1. Карта Восточной Европы в начале XIII века 

 

В-третьих, современные литовцы относятся к южно-балтийской группе 

носителей гаплогруппы
16

 N1c1, которые прибыли на Балтику… в середине 

первого тысячелетия н. э.
17

. То есть, «в литовской Прибалтике, были южные 

славяне южно-балтийского субклада
18

 гаплогруппы N1c1»
19

. Известными 

представителями этой гаплогруппы являются Гедиминовичи – Великий 

Князь Литовский и его потомки Хованские, Голицыны, Трубецкие; Гедройцы 

(Довспрунги) – Князь Литовский Гедрус и его потомки Гедройцы. 

 

 

                                                           
16

 Гаплогруппа – группа схожих, имеющих общего предка, типов; широко 

применяется в генетической генеалогии. 
17

 Некоторые базовые сведения об этом можно найти в моей статье «Русь», а ещё 

лучше в работах А.А. Клёсова. 
18

 Субклад – термин, используемый для описания подгруппы (ветви) гаплогруппы. 
19

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://branibor.blogspot.ru/2015/02/kasperaviciute-et-al-2004.html. 

http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
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При этом «в популяции современных этнических русских в среднем 

около половины гаплогруппы R1a1 и примерно 14% гаплогруппы N1c1»
20

. 

В четвёртых, связь литовцев со славянами по языковому принципу 

может объясняться становлением языкового славянства с середины первого 

тысячелетия н. э. вдоль Прибалтики за счёт миграции славян и формирования 

на их основе прибалтийских племён
21

. При этом такими «литовцами» могли 

быть носители гаплогруппы R1a1 из Европы и с Русской равнины, а финно-

угорское влияние на литовскую популяцию было минимальным
22

. 

Отсюда следует, что этнос «литва» («литовцы») не имеет точных 

идентификации и объяснения. 

Вадим Деружинский
23

 приводит мнение современного беларуского 

историка Здислава Ситько, считающего, что «Как следует из 

первоисточников, «литва» – это не племя. В русских летописях 

выразительно выявлена «литва» как социум, не связанный ни с 

определённым этносом, ни с определённой территорией. …истоки Литвы… в 

Поморье
24

, у поморского народа лютичей, где и существовала исконная 

Литва – задолго до современной… Там ещё до создания Великого Княжества 

Литовского князь Поморья назывался «Princeps Liuticorum» (князь 

Лютовский) и имел гербом «Погоню
25

»
26

. Этому варианту соответствует 

                                                           
20

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://branibor.blogspot.ru/2015/02/kasperaviciute-et-al-2004.html. 
21

 Там же. 
22

 Там же. 
23

 Деружинский Вадим Владимирович (род. в 1965 г.) – главный редактор и 

соиздатель Аналитической газеты «Секретные исследования». 
24

 Поморье – историческое название обширной территории на севере современной 

Европейской России, в котором проживали представители финно-угорского населения, 

племена чуди, карелы, саамы, ненцы и др. С начала XII века эти земли являлись 

владениями Новгорода. 
25

 Погоня (белор. «Паганя», польск. «Pogon» – Погонь, лит. «Vytís» – Витис) – герб 

Великого княжества Литовского с конца XIV века, а также герб династии Гедиминовичей. 

Государственный герб Литвы (1918–1940 гг. и с 1990 г.), Белорусской Народной 

Республики (1918 г.) и Республики Беларусь в 1991–1995 гг. 
26

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/9-

2009/otkuda-poyavilas-litva-chast-4. 
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версия происхождения названия «Литва» от «Лютва», то есть от названия 

союза поморских славян лютичей в низовье реки Одер. По мнению многих 

исследователей, названия «лютичи» и «литва» образованы по имени князя-

родоначальника Люта (от слова «люты», что в переводе означает 

«суровый»)
27

. 

Интересная версия, имеющая, конечно, право на существование. 

Особенно импонирует идея названия этноса по имени некоего предводителя 

племени, чему в мировой истории есть множество примеров. При этом 

получается, что современные литовцы – потомки поморских славян… 

«По наиболее распространённой версии Литовское государство было 

основано около 1240 года князем Миндовгом
28

, 

объединившим литовские племена и начавшим присоединять 

раздробленные русские княжества»
29

. Об этом несколько 

позже. Здесь же отметим, что представленный новогрудский 

герб в 1293 году стал знаком Великого князя и гербом Великого 

княжества Литовского. 

Здислав Ситько полагает, что «литы»
30

 – это сословие, которое со 

временем стало «нести военную службу», то есть так могли называть 

«воинское сословье» – Литские дружины. «Славянские соплеменники могли 

называть таких воинов, скажем, словом литва. Слово «Литва» как раз вполне 

сюда вписывается. Это – названия племён западных балтов…»
31

. 

 

                                                           
27

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.litvania.org/lit-lut.html. 
28

 Есть мнение, что Миндовг (Мендольф) был прусским королем, который со 

своими пруссами ушёл на земли современной Литвы от немецко-польской экспансии. 
29

 Материал взят в интернете по ссылке: http://fishki.net/1501934-nemnogo-istorii-

dlja-litovcev.html. 
30

 Литы – слой полусвободного населения у германских племён франков и саксов. 

Они занимали промежуточное положение между свободными общинниками и рабами. 

Предположительно эта сословная группа образовалась из покорённых в древности 

народностей. По мнению немецкого историка А. Мейцена уже в эпоху Каролингов (772–

911 гг.) «литов брали на военную службу». 
31

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/9-

2009/otkuda-poyavilas-litva-chast-4. 
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Как относиться к данным соображениям? Поморье и лютичи – не одно 

и то же, хотя территориально они располагались рядом (рис. 2). 

Этимология слова «литы» – неизвестна, а звание «Князь Лютовский» 

не аналогично дефиниции «князь Литовский». Причём в первом случае 

термин вполне объясним, поскольку было племя лютичей и занимаемая ими 

территория (см. рис. 2). Герб же действительно перекочевал к литовцам и не 

только к ним, что может свидетельствовать лишь о связи знати первых со 

вторыми. Например, герб Рюриковичей стал гербом Украины… В этом 

случае по аналогии условно можно согласиться, что «истоки Литвы… в 

Поморье». Можно также предположить, что этнос «литва» («литовцы») 

возник из названия сословия, такие примеры в истории имеются. 

 

Рис. 2. Прибалтика в IX веке 
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При этом сам Вадим Деружинский даёт иную трактовку. Он считает, 

что у лютичей
32

 тотемным животным был Волк (Люта), «они для битвы 

одевали волчьи шкуры, а на голову – волчьи черепа, чем нагоняли ужас на 

врагов», и что «Слово «лют», как тотемную замену слова «волк», лютичи 

переняли, очевидно, у кельтов…, ибо в языке кельтов волк – «лут», «луп», 

«лют»»
33

. 

Ну вот, мы добрались и до кельтов… При этом получается, что лютичи 

не от слова «лютые», а от слова «волк»… Думаю, что со временем мы 

увидим и иные варианты. Не будем рассматривать эту версию, ибо таким 

образом можно совершенно спокойно с не меньшим успехом искать своих 

прародителей и среди неандертальцев. 

Оставим им данные изыскания, поскольку у всех есть право иметь свои 

взгляды, в том числе, на эту проблему. Пока остаётся очевидным, что 

предпринимаются попытки обосновать слово на основе подобных слов, 

существовавших у разных народов, так или иначе имевших отношение к людям, 

проживавшим ранее на территориях, относящихся к современной Литве. 

Приходится констатировать, что происхождение термина «Литва» точно 

неизвестно. Есть мнение, что его предтечей является слово «Лютва» – названия 

союза поморских славян лютичей. Это объяснение имеет косвенные 

документальные подтверждения и об этом говорят некоторые рассуждения выше. 

Весьма затруднительно считать, что предками литовцев были половцы. 

Хотя такое мнение существует, например: «Традиционное мнение о половцах 

как о «тюркских племенах» неверно, поскольку половцы – отнюдь не племя в 

этническом смысле, а идолопоклонников хватало и среди «тюркских», и 

среди «германских», и среди «славянских» племён. Упоминаемые в 

летописях имена половецких ханов, например Отрок, Гзак (т. е. Казак) или 

                                                           
32

 Лютичи (вильцы, велеты, велетабы) – общее название полабского союза племён 

(полабских славян), живших между Одером, Балтийским морем и Эльбой. 
33

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/9-

2009/otkuda-poyavilas-litva-chast-4. 
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Кончак – вполне славянские…»
34

. Данные мысли никак не обосновывают 

связь половцев с литовцами, причём выше отмечалось, что вероятнее всего 

речь должна идти не о половцах, а о жителях города Полоцка – полочанах, в 

большинстве своём этнически относящихся к кривичам. 

Известно, что на латыни название «Литва» впервые упомянуто в 

Кведлинбургских анналах (иначе Кведлинбургские летописи) в 1009 году в 

сообщении об убийстве язычниками на стыке Rusciae и Lituae миссионера 

Бруно. Предполагается, что оно происходит от топонима
35

 или гидронима
36

; 

относительно положения местности/реки, давшей своё название. Хотя, как 

мы уже успели убедиться, что существует ряд гипотез данного термина, но 

ни одна из них не является общепринятой, да и с латыни «Lituae» не 

переводится. Остановимся на этом и перейдём к рассмотрению страны с 

таким названием. 

Считается, что на территории современной Литвы первое государство 

появилось в X–XIII веке. События, происходившие там, где появилась Литва 

в 1210–1240 годы, ныне в Западной Беларуси
37

, остаются «белым пятном». 

Поселения на этой территории были разгромлены немцами
38

, и практически 

не осталось летописных документов, описывающих данный период истории, 

связанный с этой территорией и проживавшими на ней народами 

(племенами). Считается, что с XIII века этими территориями владело 

Литовское княжество. 

 

                                                           
34

 КТО ТАКИЕ «НЕМЦЫ», «ЛИТВА», «ПОЛОВЦЫ» И «РУСЬ» 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ – мнение.– Режим доступа: http://shturmnews.info/content/kto-takie-

nemcy-litva-polovcy-i-rus-srednevekovya-mnenie.html. 
35

 Топоним – имя собственное, обозначает отдельное географическое место 

(населённый пункт, река, угодье и др.). 
36

 Гидроним (от др.-греч. «ὕδωρ» – вода и «ὄνομα» – имя) – класс топонимов; 

название водных объектов (рек, озёр, морей, заливов, проливов, каналов и т. п.). 
37

 Следует отметить, что этноним «белорусы» окончательно принят Российской 

империей в XVIII веке; в 1796 году императрица Екатерина II повелела учредить 

Белорусскую губернию. 
38

 Понятно, что «немцы» – это не племя и не национальность. В данном контексте 

явно имеются в виду крестоносцы. 
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К 1285 году Литва превратилась в сильное централизованное 

государство, неоднократно покушавшееся на суверенитет своих восточных 

соседей, в первую очередь, на разоренные Батыем Киевские земли. Так, в 

1321 году литовский князь Гедимин
39

 в битве на реке Ирпень разбил 

объединенную армию южнорусских князей, что привело к захвату Киева и 

присоединению к Литве в 1362 году. Многие соседние города, ослабленные 

ордынским нашествием, вынуждены были признать верховную власть 

литовского князя
40

. В XIV веке Литва захватила большое количество 

территорий Руси и начала вплотную подходить к границам Московского 

княжества. 

В конце XIV века, до интриг в семействе великих князей 

Гедиминовичей, Литва была единственным языческим государством Европы, 

хотя в середине XIII века великий князь Миндаугас (Миндовг в русской 

традиции) сам крестился и формально провозгласил крещение Литвы. При 

этом в статусе христианской державы Литва продержалась девять лет, а 

потом Миндовг сам отрекся и изгнал христиан. Затем внук Гедемина 

Ягайло
41

 в феврале 1386 года крестился в католичество и подписал 

соглашение о Польско-Литовской унии. В результате был сначала крещён 

Вильнюс, потом и другие области Литвы – последней Жемайтия. Сии деяния 

привели к тому, что Литва утратила статус независимого государства и 

постепенно утратила свою самобытность поскольку более развитая Польша 

доминировала
42

. 

                                                           
39

 Гедимин (лат. «Gedeminne», «Gedeminnus», «Godeminnus»; ок. 1275–1341 гг.) – 

великий князь литовский с 1316 по 1341 год, основатель династии Гедиминовичей. 
40

 Материал взят в Интернете по адресу: https://russian7.ru/post/kievskaya-rus-kakie-

narody-k-ney-imeyut/. 
41

 Ягайло (ок. 1362–1434 гг.) – князь Витебский, великий князь Литовский (1377–

1381 и 1382–1392 гг.) и король Польский (1386–1434 гг.

, внук Гедимина. 
42

 Материал взят в Интернете по адресу: https://www.ridus.ru/news/288785. 
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Хотя Гваньини
43

 отметил, что жители Великого княжества Литовского 

говорили на славянском языке, однако после немецких интервенций и 

объединения с Польшей с XV–XVI веков происходит экспансия немецкого и 

польского языка, включившая и часть периферийных польских говоров. 

Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское и иных, 

сокращённо: Великое княжество Литовское – восточноевропейское 

государство, существовавшее с первой половины XIII века по 1795 год на 

территории современных Литвы, Белоруссии, Украины и России. Карта 

княжества Литовского в XII–XV века представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Княжество Литовское в XIV веке 

 

Предполагается, что оно возникло из балтов-язычников, проживавших 

на территории примерно современной Литвы и Новогрудского княжества под 

                                                           
43

 Гваньини Александр (Алессандро), (лат. «Alexander Gwagninus», итал. 

«Alessandro Guagnini»; 1538 – 1614 гг.) – издатель и, возможно, автор нескольких 

историко-географических сочинений. 
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властью Миндовга (ок. 1195–1263 гг.), формировалось с целью защиты от 

немецких рыцарей-крестоносцев с запада и Галицко-Волынского княжества – 

с юга. В этом случае действительно возникает мысль, что Великое княжество 

Литовское имеет мало отношения к современной Литве. При этом, как 

отмечает В. Кожинов
44

, «…в XIII–XIV века …внимание Тевтонского ордена 

целое столетие было приковано к Литве. …нет никакого сомнения, что если 

бы немцы в давние времена смогли надолго подчинить себе и земли 

восточнее Немана, то и от других балтских этносов – литовцев и латышей – 

уцелели бы, в лучшем случае, только названия»
45

. 

В этой связи он приходит к интересному выводу: «…и литовцы 

получили стимул к завоеванию и, в свою очередь, двинулись в земли 

русского православного христианства. Литовские князья действовали так 

усердно, что образовавшееся Великое княжество Литовское состояло в XIV 

веке примерно на 9/10 из областей Древней Руси… …в результате всего 

вышеописанного граница Руси с Литвой и Польшей передвинулась в течение 

второй половины XIII–XIV века с Западной Двины и Западного Буга до 

верхней Волги и верхней же Оки – то есть, на 600–800 (!) километров к 

востоку. И Полоцкое, Киевское, Смоленское, Черниговское, Переяславское 

(на Днепре) и другие западные княжества Руси стали частями Великого 

княжества Литовского…»
46

. 

Начало стремительного подъёма Литовского княжества приходится на 

времена правления Миндовга. В 1240 году Миндовг провозгласил себя 

единовластным правителем Литвы, а вслед за этим начался процесс 

распространения власти литовского князя и на соседние славянские 

                                                           
44

 Кожинов Вадим Валерианович (1930 – 2001 гг.) – советский и российский 

критик, литературовед и публицист. 
45

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
46

 Там же. 



13 

 

земли…
47

. В 1251 году Миндовг (Миндаугас, «вождь всех литовцев») принял 

католическое крещение и 6 июля 1253 года короновался в Новогрудке
48

, 

ставшем первой столицей литовского княжества
49

. День его коронации – 6 

июня сегодня является национальным праздником в Литве…
50

 

Великое княжество являло собой огромное – протянувшееся от 

Балтийского на севере до Черного моря на юге (см. рис. 3) – полиэтническое 

государство. Около 9/10 населения страны составляли православные русины 

– сейчас бы их, наверное, назвали украинцами и белорусами. На основе их 

государственных и правовых традиций сформировались основы 

государственности Великого княжества. А «русский» деловой язык стал 

официальным языком на территории государства
51

. 

В годы правления Гедимина (1316–1341 гг.), к уже перешедшим под 

власть Литвы землям так называемой Черной Руси
52

 в районе Среднего 

Немана, прибавились Брестская, Витебская, Пинская и Туровская земли. 

Ольгерду
53

, выступившему с антиордынской программой собирания 

русьских земель, удалось в начале 1360-х годов овладеть Киевом, посадив 

там наместником своего сына Владимира Ольгердовича
54

, присоединить 

часть Чернигово-Северщины, а также большую часть Переяславской земли. 

                                                           
47

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/1035931/15/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html. 
48

 Новогрудок (польск. «Nowogrodek» – Новый городок, бел. «Наваградак») – 

упоминание об этом городе относится к 1044 году, когда киевский князь Ярослав Мудрый 

заложил его как оплот своего владычества на этих землях. 
49

 Заметим, для историков литовцев и белорусов, что в 1254 году Новогрудком 

завладел Роман Данилович Галицкий и удерживал его до 1258 года. 
50

 Материал взят в Интернете по адресу: http://history.ukraine-

in.ua/polish_lithuanian_commonwealth. 
51

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/1035931/15/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html. 
52

 Чёрной Русью иногда называли все русские земли, находившиеся под властью 

Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, противопоставляя им Белую Русь, 

находившуюся под властью Великого княжества Московского. 
53

 Ольгерд (ок. 1296–1377 гг.) – великий князь литовский, сын Гедимина, брат 

Кейстута, в период своего правления с 1345 по 1377 годы значительно расширивший 

границы государства. 
54

 Владимир Ольгердович – князь киевский (1362– после 1398 гг.), один из 

старших сыновей Ольгерда от его первого брака с княжной Марией. 
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Осенью 1362 гола Ольгерд, при поддержке отрядов киевского и чернигово-

северского боярства, дружин волынян под предводительством князя Любарта 

Гедиминовича
55

 и возглавляемых Кориатовичами
56

 подолян в битве под 

«Синими Водами»
57

 (берег реки Синюхи в районе села Торговица на 

Кировоградщине или в районе нынешнего города Хмельник на Подолье у реки 

Снивода, протекающей на границе Киевской области, Волыни и Подолья) 

одержал важную победу над ордами, выделившимися из бывшего улуса 

Ногая, контролирующими Подолье и степные территории Северного 

Причерноморья Крымской, Перекопской и Джамбойлуцкой. Эта победа 

позволила князю продвинуться ещё глубже на юг. 

Завладев, таким образом, большей половиной территории так 

называемой «Киевской Руси», литовцы обеспечили новому государству 

стабильность и на некоторое время оградили его от внешних посягательств. 

Великое княжество Литовское стало самым большим в Европе. Непобедимой 

Золотой Орде был нанесён удар, равный по значимости в реалиях событий 

прошлого века, как Сталинграду
58

. В XIV веке под ней подразумевалась 

практически не только вся Прибалтика и Восточная Пруссия, но и Польша, и 

Украина, и Белоруссия, и часть России – включая Смоленск, Рязань, Калугу, 

Тулу и Москву вплоть до Мытищ, откуда только и начиналась 

«Владимирская Русь»
59

. 

 

                                                           
55

 Любарт Гедиминович (в крещении – Дмитрий; после 1300 – 1383 гг.) – 

литовско-русский князь, младший сын Гедимина; князь Луцкий (ок. 1323–1324 гг., 1340–

1383 гг.), Любарский (восточноволынский) (1323–1340 гг.), великий князь Волынский 

(1340–1366 гг., 1370–1383 гг.), князь Галицкий и Волынский (1340–1349 гг.), Галицкий 

(1353–1354, 1376–1377 гг), последний правитель единого Галицко-Волынского княжества. 
56

 Кориатовичи (польск. «Koryatowicz») – княжеский род великого княжества 

Литовского 1-й пол. XIV – нач. XV века, происходивший от Михайло-Корията 

Гедиминовича, князя Новогрудского и Волковыского. 
57

 Битва на Синих Водах (Синеводская битва) – сражение, состоявшееся между 24 

и 25 декабря 1362 года на реке Синие Воды (Синюха) между войсками великого князя 

литовского Ольгерда и монголо-татарских правителей. 
58

 Материал взят в Интернете по адресу: http://history.ukraine-

in.ua/polish_lithuanian_commonwealth. 
59

 Материал взят в Интернете по адресу: http://supernovum.ru/article/347. 
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После смерти Ольгерда в 1377 году, согласно его завещанию, столицу 

Литовского княжества Вильно, а соответственно и первенство среди 

литовских князей, передали под власть его сыну Ягайлу, матерью которого 

была вторая жена покойного князя – тверская княжна Ульяна (Иулиании)
60

. 

«После того, как Ягайло стал Великим князем Литовским, он 

завязывает отношения с папой Урбаном VI
61

 и направляет своего брата и 

единомышленника Скиргайло
62

 (в 1378 году) в Польшу для встречи с 

представителями Рима»
63

. Примерно на год он теряет свою власть. В октябре 

1381 года, опираясь на поддержку русских и литовских феодалов, князь 

Кейстут
64

 захватил Вильно и отстранил от власти Ягайло. За время своего 

правления он пытался проводить политику сближения с Московским 

великим княжеством. 

В 1383–1384 годы Ягайло делает попытку кардинально изменить 

внешнюю политику княжества и налаживает отношения с московским 

князем Дмитрием Ивановичем Донским
65

… у Ягайлы вырисовалась неплохая 

перспектива решения существующих проблем и посредством налаживания 

союзных отношений с Польским королевством. …в Польше в 1370 году 

                                                           
60

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/1035931/15/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html. 
61

 Урбан VI (лат. «Urbanus PP. VI»; «Urbanus Sextus», в миру – Бартоломео 

Приньяно, итал. «Bartolommeo Prignano»; 1318 – 1389 гг.) – папа римский с 8 апреля 1378 

г. по 15 октября 1389 г.. 
62

 Скиргайло Ольгердович (в православном крещении Иван; в католическом – 

Казимир; лит. «Skirgaila»; ок. 1354–1397 гг.) – сын великого князя литовского Ольгерда от 

второго брака с Иулианией Тверской. 
63

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
64

 Кейстут (ок. 1297 – 1382 гг.) – великий князь Литовский (1381–1382 гг.), князь 

Трокский (1337–1382 гг.), сын Гедимина, брат и фактический соправитель Ольгерда, отец 

Витовта. 
65

 Дмитрий I Иванович (1350–1389 гг.), прозванный «Донским» за победу в 

Куликовской битве – князь Московский (с 1359 г.) и великий князь Владимирский (с 1363 

г.). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены княгини Александры Ивановны. 
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после смерти Казимира III
66

 пресеклась по мужской линии династия Пястов 

и после нескольких лет междоусобиц в начале 1380-х годов трон 

унаследовала внучка Казимира III – Ядвига
67

. Королева, согласно 

существующим в Польском королевстве традициям, могла царствовать, но не 

править. Брак Ядвиги с Ягайлом позволял не только решить проблему 

правления в Польше, но и объединить усилия обоюдно заинтересованных 

сторон в организации противодействия натиску немецких рыцарей. 

С 1385 года между Литвой и Польшей было заключено несколько уний. 

В этом году представители Польши прибыли в замок Крево (около Минска) и 

предложили великому князю Ягайле (Якову, сыну великого полурусского 

князя Ольгерда), жениться на польской королеве Ядвиге, стать королем 

Польши и скрепить унию
68

 обоих государств, не допустить полного перехода 

Польши в руки немцев, так как Ядвига ещё в детстве была обручена с 

Вильгельмом Габсбургом Австрийским. Ягайло, стремясь разорвать союз 

Польши с Тевтонским орденом, принял предложение польских послов и 

обязался начать распространение католицизма в «Белоруссии», Литве и на 

«Украине»
69

,
70

. Польско-литовский союз в форме личной унии был 

провозглашен в Кревском замке (в современной Беларуси) летом 1385 года. 

Литовская шляхта стала перенимать польский язык, польскую 

культуру, переходить из православия в католичество. … православные 

русские крестьяне стали личной собственностью полонизированной шляхты, 

                                                           
66

 Казимир III «Великий» (1310–1370 гг.) – король Польши, сын Владислава 

Локетка и Ядвиги Гнезненской, вступил на престол после смерти отца 2 марта 1333 года 

(коронация 25 апреля 1333 года). 
67

 Ядвига (польск. «Jadwiga»; 1373–1399 гг.) – королева Польши с 16 октября 1384 

года, с 2/18 февраля 1386 года – совместно с Владиславом II Ягайло (коронован королём 

Польши 4 марта 1386 года). 
68

 Уния (поздне-лат. «unio», от «unus» – один) – соединение, связь; союз (общность) 

государств, возглавляемый одним монархом. 
69

 Упомянутые здесь Украина, Белоруссия и Литва приводятся с учётом их 

настоящих территорий. 
70

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://society.polbu.ru/chistyakov_gosprav/ch20_i.html. 
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перешедшей в католичество
71

. 

В 1386 году Ягайло коронован королём польским, оставаясь великим 

князем литовским. Однако реального объединения государств не произошло. 

Великое княжество Литовское продолжало автономно существовать и далее, 

сохраняя обособленность социально-политических институтов. … против 

унии выступила знать Литвы и Черной Руси, которую возглавил сын убитого 

Ягайлом в соперничестве за великокняжеский стол Кейстута Гедиминовича – 

Витовт
72

. 

Затем с 1392 года Великим княжеством Литовским правил великий 

князь Витовт (Витаутас; Vytautas), кузен Ягайлы (Йогайлы). Во время его 

правления (1392–1430 гг.) Великое княжество Литовское достигло вершины 

могущества. С 1393 года… Витовт являлся полновластным великим князем 

литовским под номинальной зависимостью от польского короля
73

. 

Хотя в XIV–XV века Великое княжество Литовское было одним из 

крупнейших и сильнейших государств Восточной Европы, не всегда и в этот 

период было всё безоблачно. Так, поражение Витовта в битве на р. Ворскла 

12 августа 1399 года… вынудило великого князя отказаться от своих 

амбициозных планов и предпринять шаги по укреплению отношений с 

Польской Короной. В январе 1401 года состоялось подписание Виленско-

радомского договора, согласно которому Витовт получил титул великого 

князя, а Ягайло – верховного князя. Великое княжество представляло собой 

федерацию земель-княжеств. В непосредственном управлении великого 

князя пребывали только его вотчинные земли в Литве и на части 

современной Беларуси. Остальные находились в управлении князей, которые 

пребывали в вассальной зависимости от великого князя или же управлялись 

                                                           
71

 Материал взят в интернете по ссылке: http://fishki.net/1501934-nemnogo-istorii-

dlja-litovcev.html. 
72

 Витовт (Витольд; ок. 1350–1430 гг.) – великий князь литовский с 1392 года. Сын 

Кейстута, племянник Ольгерда и двоюродный брат Ягайло. Князь гродненский в 1370–

1382 гг., луцкий в 1387–1389 гг., трокский – в 1382–1413 гг. 
73

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/1035931/15/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html. 
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наместниками последнего
74

. 

Согласно исследованиям в 1410 году соединенное войско Польши и 

Литвы нанесло поражение Тевтонскому ордену
75

 в Грюнвальдской битве
76

 

(окончательно Тевтонский орден был ликвидирован в 1466 году)
77

. Главным 

городом «Великой Литвы» (лит. «Letuva»)… был вероятнее всего, г. Лтава, с 

1430 года и доныне называемый Полтава
78

. Причём с тевтонами-латинянами 

воевали: поляки, литовцы, шведы и русские под командованием Владислава 

Ягайло
79

. 

В 1449 году Казимир
80

 (Великое княжество Литовско-Русьское) 

подписал с внуком Витовта, великим московским князем Василием 

Темным
81

, соглашение о разграничении сфер влияния. Согласно договору 

Москва обязалась не вмешиваться в смоленские дела, а Вильно – не 

вступаться за Новгород, Псков, Ржев. …благодаря чему в 1480 году 

Московская держава окончательно сбросила свою зависимость от Орды. 

В 1478 году великий московский князь Иван III
82

, принявший титул 

«государя всея Руси», потребовал от Казимира Ягеллончика передачи ему 

Полоцка, Витебска, Смоленска и других городов княжества, рассматривая их 

                                                           
74

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/1035931/15/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html. 
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 Тевтонский орден (Германский орден, Немецкий орден) – основанный в конце 

XII века германский духовно-рыцарский орден. 
76

 Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, завершив «Великую 

войну» 1409–1411 годов. Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского 

под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского 

Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена. 
77

 Материал взят в Интернете по адресу: http://history.ukraine-

in.ua/polish_lithuanian_commonwealth. 
78

 Материал взят в интернете по ссылке: http://e-libra.ru/read/174549-kto-takie-

nemcy-litva-polovcy-i-rus-srednevekovya.html. 
79

 Материал взят в интернете по ссылке: http://e-libra.ru/read/174549-kto-takie-nemcy-

litva-polovcy-i-rus-srednevekovya.html. 
80 Казимир IV 1427–1492 гг.) – великий князь литовский с 29 июня 1440 года и 

король польский с 25 июня 1447 по 1492 гг. 
81

 Василий II Васильевич «Тёмный» (1415–1462 гг.) – великий князь московский 

с 1425 года, пятый (младший) сын великого князя владимирского и московского Василия I 

Дмитриевича и Софьи Витовтовны. 
82

 Иван III Васильевич («Великий»; 1440–1505 гг.) – великий князь московский с 

1462 по 1505 гг., государь всея Руси. 
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в качестве утраченного древнерусского наследия
83

. В это время ведётся 

русско-литовская («Пограничная») война 1487−1494 годов. 

С конца 1480-х годов московские ратные люди без оглашения войны 

планомерно вторгаются в «литовские» города, которые великокняжеская 

власть не спешит защищать. В 1492 году, после смерти Казимира 

Ягеллончика, Москва начинает открытую войну за «вотчину». Подчинённые 

Литве князья Воротынские, Оболенские, Белёвские и другие, владевшие 

третью литовских земель на верхней Оке, переходят на московскую службу 

со своими владениями, граница прошла в нескольких верстах от Киева. 

…земли в верховьях Оки и значительная часть Чернигово-Северщины 

перешли под власть Ивана III. …в 1494 году литовский князь Александр 

Казимирович
84

… признает за Иваном III титул «государя всея Руси», 

заключает с ним мирный договор, закрепляющий за Москвой 

территориальные приобретения. Подписанный в сентябре 1494 года «Вечный 

мир» между Вильно и Москвой, носил для Литвы пораженческий характер
85

. 

Причём Литва согласилась на передачу в состав Московского государства: 

Вязьмы, Козельска, Мещеры, Мстиславля, Перемышля, Рославля, Тарусы, 

отказывалась от претензий на Новгород Великий, Псков, Тверь и Рязань. 

В отношениях с Ордой следует отметить, что Великие Литовские 

князья получали ярлыки от татарских ханов до 1560 года (московские – до 

1432 г.). При этом Литва и Польша платили дань татарам до 1700 года. 

В августе 1535 года во время очередной вспышки конфликта с 

Москвой литовскому войску удалось овладеть Стародубом, и в подписанном 

двумя годами позже перемирии московское руководство вынуждено было 

уступить Любеч и Гомель. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/1035931/15/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html. 
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 Александр Казимирович Ягеллон (1460–1506 гг.) – великий князь Литовский с 

1492 г., король Польский с 1501 г.; сын Казимира IV. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/1035931/15/Istoriya_Ukrainy._Nauchno-populyarnye_ocherki.html. 
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В результате проведенных в 1565–1566 годы реформ вся территория 

литовского государства была разделена на 30 поветов (уездов), входивших в 

состав 13 воеводств. 

В 1562–1570 годы, когда Литва втянулась в новую Ливонскую войну с 

Московским царством, кризис Великого княжества Литовского достиг 

вершины. Истощённые военными расходами и очутившись перед угрозой 

московского вторжения, литовцы были вынуждены обратиться к Польше за 

помощью. Поляки готовы были её предоставить, но за плату. Теперь главным 

условием было объединение Польши с Литвой в одно политическое целое. 

До этого их связывал общий монарх, власть которого была далеко не 

абсолютной. 1 июля 1569 года Сейм вынес решение об унии двух государств 

– Великого княжества Литовского и Польши
86

. 

В результате в 1569 году в Люблине заключается уния с Польшей 

(накануне к Польше присоединяются «украинские земли» Великого 

княжества Литовского
87

). Новое государство назвали Речью Посполитой (в 

дословном переводе с польского «rzecz» – вещь и «pospolity» – общий, т. е. 

общая вещь – Республика обоих народов, Польши и Литвы, без указания 

иных)
88

. Согласно акту Люблинской унии Литвой и Польшей правил 

совместно избираемый король, а государственные дела решались в общем 

Сейме. При этом правовые системы, армия и правительства оставались 

раздельными
89

. Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой 

сохраняло определённую обособленность. Оно имело свою территорию, свои 

органы власти и управления, финансы, армию и законодательство. 

Карта княжества Литовского в XVI веке представлена на рис. 4. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: http://history.ukraine-
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 В соответствии с Люблинской унией поляки отторгли от Великого княжества 
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Рис. 4. Карта княжества Литовского в XVI веке 

 

При этом некоторые авторы утверждают, что «Великое Княжество 

Литовское было славянской державой, где православие до определённого 

времени пользовалось равными правами с католичеством»
90

. В какой-то 

степени можно с этим согласиться, ибо, таким образом, подтверждается 

следующее: во-первых, что правящий класс всегда насаждает свой язык 

общения хотя бы на государственном уровне; во-вторых, что решающее 

значение в менталитете народа играет ведущееся в стране вероисповедание; 

наконец, в третьих, что до вхождения в Речь Посполитую народ Великого 

княжества Литовского был православным и в основном говорил на 

славянском языке. Таким образом, получается, что современные литовцы и 

белорусы в значительной степени один народ. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: http://kibsvg.narod.ru/. 



22 

 

А вот вам и подтверждение от Василя Скобля «…еще со средних веков, 

соседи белорусов – русские, украинцы, поляки тоже называли белорусов 

литвинами, или литовцами. Таким образом, белорусы в истории длительное 

время выступали под именем, которое впоследствии стало принадлежать 

соседнему народу»
91

! Это как все русские россияне, что ли? Да, наверное 

прав Василь Скобля в том, что власти царской России этнонимом «белорусы» 

заменили прежнее название «литвины», утверждая, таким образом, близость 

к термину «русский». Вот новость, а в Германии, Франции, США и ряде 

других стран не так что ли?! 

Однако на территории Великого княжества Литовского проживали не 

только славянские племена. В этом случае, нравится сие кому-то или нет, 

тогда именно эти неславянские племена должны считаться прародителями 

современных литовцев. Честно говоря – это прерогатива самих литовцев 

решать кто их прямые и не прямые предки. Главное, чтобы эти решения не 

подтасовывались и фальсифицировались заинтересованными в этом лицами, 

а базировались на действительных фактах их истории и не вели за собой 

насильственный передел поделённого мира. 

27 июня (8 июля) 1709 года состоялось крупнейшее генеральное 

сражение Северной войны «Полтавская битва» между русскими войсками 

под командованием Петра I и шведской армией Карла XII ,приведшее к 

разгрому шведов и перелому в Северной войне в пользу России. Интересно, 

как далеко на юг забрался шведский король Карл XII, оспаривая «литовское» 

наследство у Петра I
92

. 

После Северной войны
93

 в XVIII веке Польско-литовское государство 

пришло в упадок и попало под протекторат России. В результате 
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 Северная война (Великая Северная война, 1700–1721 гг.) – война между Россией 

и Швецией за господство на Балтике. На стороне России в ней, в частности, с 1707 года 
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присоединения Прибалтики к России в состав Российской Империи вошли 

Лифляндия и Эстляндия, а дворянство Прибалтики без ограничений 

получило права и привилегии российского дворянства
94

. 

В 1772, 1793 и 1795 годы по итогам третьего раздела Речи Посполитой 

вся территория Польши и Великого княжества Литовского была поделена 

между Россией, Пруссией и Австрией, причём 

Великого княжества Литовского (собственно княжество Литовское, 

герцогство Курляндское и Семигальское, рис. 5) присоединялась к России 

(вошли в состав Российской Империи)
95

. В XIX веке литовцы территорию 

Курляндии (западная часть Латвии) именовали «Latwija»
96

. 

 

Рис. 5. Территория России в XVII–XVIII века 

 

До 1917 года в результате февральской и октябрьской революций 

территории Польши и Великого княжества Литовского стали отделяться. 16 
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февраля 1918 года в Вильно объявляется о воссоздании суверенного 

литовского государства. 11 июля 1918 года провозглашено создание 

Литовского королевства, а 16 декабря 1918 года – Литовская советская 

республика. 

27 февраля 1919 года в Вильнюсе состоялось объединённое заседание 

ЦИКов Литвы и Белоруссии. На нём было провозглашено образование 

Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики (Литбела) 

со столицей в Вильне, а с 19 апреля 1919 года – в Минске
97

. 

В феврале–марте 1919 года войска литовской Тарибы
98

, поддержанные 

немецкими гарнизонами, начали военные действия против Литбела, а в 

апреле 1919 года к ним присоединилась польская армия. В результате 

наступления польских войск, территория Литбела была оккупирована. После 

освобождения Красной Армией и заключения Московского договора 12 июля 

1920 года, Литбела прекратил своё существование. На занятой войсками под 

командованием генерала Л. Желиговского
99

 части литовских и белорусских 

территорий создаётся временное государственное образование Срединная 

Литва (1920–1922 гг.), включённое в 1922 году в состав Польши
100

. 

При этом 11 августа 1920 года большевики признали Латвию и 

передали ей три белорусских уезда: Двинский, Режицкий и Люцинский. В 

свою очередь 7 октября 1920 года был подписан Сувалкский договор, 

согласно которому Польша под давлением европейских государств, признала 

суверенитет Литвы над Вильно и Виленским краем
101

. 
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Вот такой нелёгкий путь прошла Литва за пять лет, и в основном 

вернулась к варианту Речи Посполитой, то есть вошла в состав Польши под 

именем – Виленское воеводство. При этом на территории Ковенской 

губернии существовало независимое государство Литва со столицей в 

Каунасе. Но на этом, к сожалению, мытарства этого государства не 

закончились. 

22 марта 1939 года гитлеровская Германия предъявила Литве 

ультиматум с требованием вернуть ей район Мемеля (совр. Клайпеда), и 

Литва отказать Берлину не смогла. По заключённому в этот день Договору о 

ненападении между гитлеровской Германией и Литвой, она лишалась 

поддержки Польши
102

. Хотя, какое реально это имело значение?! 

По Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом от 

23 августа 1939 года («пакт Молотова-Риббентропа») Эстония, Латвия, 

Финляндия и восток Польши были включены в советскую сферу интересов, а 

Литва и запад Польши – в сферу интересов Германии. Территориальный 

раздел Польши между СССР и Германией был завершён 28 сентября 1939 

года подписанием Договора о дружбе и границе между СССР и Германией. 

При этом 25 сентября 1939 года, в ходе советско-германских контактов об 

урегулировании польской проблемы, СССР предложил начать переговоры об 

отказе Германии от претензий на Литву в обмен на территории Варшавского 

и Люблинского воеводств Польши. 10 октября 1939 года в Москве был 

подписан «Договор о передаче Литовской республике города Вильно и 

Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой» 

(так, по мнению литовских националистов, могут поступать только 

оккупанты! – ред. автора) сроком на 15 лет, предусматривавший ввод в 

Литву 20-тысячного контингента советских войск
103

. Это делалось не для 

оккупации, а для защиты Литвы! В противном случае была бы аннексия 
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Германии, но для литовских националистов сие и теперь, видимо, 

предпочтительно. 

В 1940 году (будучи в составе СССР) Литва получила часть территории 

Беларуси, в том числе курорт Друскининкай, а в 1941 году – Вылковысский 

район, причём за него СССР уплатил Германии 7,5 млн долларов золотом. 21 

июля 1940 года Народный сейм провозгласил образование Литовской ССР и 

постановил просить Верховный Совет СССР принять Литовскую ССР в состав 

СССР. 3 августа 1940 года Верховный Совет СССР удовлетворил эту 

просьбу
104

. 

22 июня 1941 года, после нападения Германии на СССР, в крупных 

городах Литвы прошли мятежи. В Каунасе провозглашено Временное 

правительство Литвы во главе с Юозасом Амбразявичюсом
105

, которое с 

самого начала поддерживало тесные контакты с немцами. После прихода 

гитлеровцев Временное правительство и его органы были распущены, 

многие деятели арестованы. Литва была включена в Рейхскомиссариат 

Остланд, в рамках которого ей была предоставлена некоторая автономия. 

Оккупационную администрацию («доверительный совет») возглавлял 

генерал Пятрас Кубилюнас
106

,
107

. 

В 1944 году Красная Армия освободила территорию Литовской ССР. 

После войны Литве был передан порт Клайпеда (Мемель) с окрестностями. 

Причём эту территорию согласно решению Потсдамской конференции 1945 

года получила не Литва, а СССР. В составе Литвы эта территория впервые 

была упомянута только в 1948 году
108

. 
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При этом в республике до 1952 года продолжалось вооружённое 

сопротивление советским властям так называемых «Лесных братьев», а 

отдельные стычки происходили до 1957 года
109

. 

11 марта 1990 года, после распада СССР, Верховный Совет Литовской 

Республики провозгласил Акт о восстановлении независимости Литвы
110

. 

Сложные отношения с Русью (в дальнейшем с Россией и СССР) у 

Литвы были на всём протяжении её существования и остаются поныне. 

Причём последние 25 лет претензии Литвы явно носят параноидный 

характер. Придумав себе угрозу от России, видимо вспомнив, например, XVI 

век, литовцы, как и тогда, решили обратиться за помощью к Польше, а ещё к 

США и другим странам. Причём трудно не заметить, что, как и во второй 

половине XIX века, так и ныне антироссийские силы в Европе в литовцах 

видят естественных союзников. Что же это их выбор, только не надо для 

оправдания своих недостатков всегда искать внешнего врага – лучше 

разобраться у себя дома. При этом, особенно набожным персонам, нелишне 

вспомнить заповеди Бога! 

Удивительно, где они (в данном случае некоторые литовцы) черпают 

информацию, согласно которой современная Россия представляет для них 

угрозу?! Советую им лучше изучать хотя бы свою историю, думать и делать 

правильные выводы кто им друг, а кто враг. Иначе, неровен час, они вновь 

могут войти в состав Польши и не только. А оно им надо? 

Напомню, что за весь рассматриваемый исторический период Литва 

обычно боролась с немцами (германцами), боролась и взаимодействовала с 

поляками и русскими. Внутренняя борьба с белорусами мной не 

зафиксирована, при этом у этих двух этносов довольно много общего. 

Литовцам стоит внимательно и профессионально, без эмоций, 

посмотреть от кого у них было больше проблем, и чьи земли ныне входят в 
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её состав. Причём сегодня Россия нисколько не претендует ни на земли, так 

или иначе имевшие к ней отношение, ни на всё, что было создано в Литве и 

других прибалтийских республиках за время их вхождения в СССР! 
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