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В статье рассматривается процесс формирования полоцко-ливонского участка границы Полоцкого 
княжества и Великого Княжества Литовского в XIII–XV вв. Анализируется локализация пограничных зон, 
которые разделяли области проживания восточных славян и соседних балтских племен Литвы и Латга-
лии. Показано, что в XIV–XV вв. на месте этих пограничных зон сформировались линейные государствен-
ные границы, обозначенные на местности специальными знаками. Этот процесс начался в правление 
великого князя Ольгерда (в 50–60-х гг. XIV в.) и завершился в правление великого князя Витовта, когда 
была проведена демаркация границы Великого Княжества Литовского с Тевтонским орденом на основе 
Мельнского договора 1422 г. Следующая демаркация полоцко-ливонской границы состоялась в правление 
короля Казимира после заключения договора с Ливонией в 1473 г. Сделан вывод, что к югу от Западной 
Двины конфигурация границ, установленных в XV в., различалась. Граница, проведенная в правление 
великого князя Витовта, на этом участке везде шла южнее, чем граница, демаркированная в правление 
короля Казимира. Следовательно, она была более выгодной для Ливонии, чем для Великого Княжества 
Литовского. На участке к северу от Западной Двины границы, проведенные в правление великого князя 
Витовта и короля Казимира, в основном совпадали. На целом ряде участков полоцко-ливонская граница, 
демаркированная в 1474–1477 гг., примерно соответствует современной государственной границе между 
Республикой Беларусь и Латвийской Республикой.

Ключевые слова: Полоцкое княжество, Ливония, Витовт, Ольгерд, Казимир, Латгалия, Литва, делими-
тация границы, демаркация границы.
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ПОЛАЦКА-ЛІВОНСКАЯ ГРАНІЦА у XIII–XV стагоддзях

А. У. ЛІЦКЕВІЧ

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 
вул. Маскоўская, 15, 220007, г. Мінск, Беларусь

У артыкуле разглядаецца працэс фармавання полацка-лівонскага ўчастка граніцы Полацкага кня-
ства і Вялікага Княства Літоўскага ў XIII–XV стст. Аналізуецца лакалізацыя памежных зон, якія падзялялі  
вобласці пражывання ўсходніх славян і суседніх балцкіх плямёнаў Літвы і Латгаліі. Паказана, што  
ў XIV–XV стст. на месцы гэтых памежных зон сфармаваліся лінейныя дзяржаўныя граніцы, пазначаныя 
на мясцовасці спецыяльнымі знакамі. Гэты працэс пачаўся падчас кіравання вялікага князя Альгерда  
(у 50–60-х гг. XIV ст.) і завяршыўся падчас кіравання вялікага князя Вітаўта, калі была праведзена дэ-
маркацыя граніцы Вялікага Княства Літоўскага з Тэўтонскім ордэнам на падставе Мельнскага дагавора 
1422  г. Наступная дэмаркацыя полацка-лівонскай граніцы адбылася падчас кіравання караля Казіміра 
пасля заключэння дагавора з Лівоніяй у 1473 г. Зроблена выснова, што на поўдзень ад Заходняй Дзвіны 
канфігурацыя граніц, усталяваных у XV ст., адрознівалася. Граніца, праведзеная падчас кіравання вяліка-
га князя Вітаўта, на гэтым участку паўсюль ішла паўднёвей, чым граніца, дэмаркаваная падчас кіравання 
караля Казіміра, а значыць, яна была больш выгаднай для Лівоніі, чым для Вялікага Княства Літоўскага. На 
ўчастку на поўнач ад Заходняй Дзвіны граніцы, праведзеныя пры вялікім князі Вітаўце і каралі Казіміры, 
у асноўным супадалі. На цэлым шэрагу ўчасткаў полацка-лівонская граніца, дэмаркаваная ў 1474–1477 гг., 
прыблізна адпавядае сучаснай дзяржаўнай граніцы паміж Рэспублікай Беларусь і Латвійскай Рэспублікай.

Ключавыя словы: Полацкае княства, Лівонія, Вітаўт, Альгерд, Казімір, Латгалія, Літва, дэлімітацыя 
граніцы, дэмаркацыя граніцы.
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The article examines the process of formation of the Polotsk-Livonian border of the Principality of Polotsk 
and the Grand Duchy of Lithuania from the 13th to 15th centuries. It analyzes the localization of the border zones 
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that separated the areas inhabited by Eastern Slavs and neighboring tribes of Lithuanians and Latgalians. It is 
shown that in the 14th–15th centuries linear state borders marked on the ground by special signs were formed 
on these border zones. This process began during the reign of Grand Duke Algirdas (during 1350s and 1360s) and 
ended during the reign of Grand Duke Vytautas, when the demarcation of the border between the GDL and the 
Teutonic Order was carried out on the basis of the Melno Treaty of 1422. The next demarcation of the Polotsk-
Livonian border took place in the reign of King Casimir after the treaty with Livonia had been concluded in 1473. 
It is concluded that to the south of the Western Dvina the configuration of the borders established in the 15th 
century differed. The border drawn during the reign of Grand Duke Vytautas in this area was always further south 
than the border demarcated during the reign of King Casimir and, therefore, it was more advantageous for Livonia 
than for the GDL. In the area north of the Western Dvina the borders drawn in the reign of Grand Duke Vytautas 
and King Casimir were mostly coincidental. In a number of sections the Polotsk-Livonian border, demarcated in 
1474–1477, roughly corresponds to the modern state border between Belarus and Latvia.

Keywords: The Principality of Polotsk, Livonia, Vytautas, Algirdas, Casimir, Latgale, Lithuania, border 
delimitation, border demarcation.

Введение

Проблематика формирования границ По-
лоцкой земли изучена крайне неравномерно. 
Существует немало содержательных работ, 
посвященных истории Полоцкой земли в 
древнерусский период. В них, в том числе на 
основе археологических материалов, анали-
зируются области проживания восточных сла-
вян, соседних литовцев и латгалов в западной 
части Полоцкой земли [1–4; 5, с. 143–158; 6]. В 
то же время по периоду, охватывающему сле-
дующие три столетия (XIII–XV вв.), комплекс-
ных исследований практически нет. В класси-
ческой работе М. К. Любавского «Областное 
деление и местное самоуправление Литов-
ско-Русского государства ко времени издания 
первого Литовского статута» состав Полоцко-
го повета рассматривается по материалам не 
старше XVI в. [7, с. 254–261]. 

На этом фоне в литературе иногда выска-
зывались произвольные суждения о границах 
Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ), 
существовавших в более ранние времена. 
Так, Я. Натансон-Лески ошибочно предпола-
гал, что в правление Витовта стык границ 
Ливонии, ВКЛ и Псковской земли находился 
к северо-востоку от Лудзы (Люцина) [8, p. 37]. 
Более взвешенные выводы содержатся в ра-
боте К. фон Штерна, посвященной восточным 
границам Ливонии. Пользуясь ограниченным 
кругом источников, он справедливо отмечал, 
что с древнейших времен граница Розиттен-
ского и Динабургского дистриктов с Полоцкой 
землей проходила по рекам Синяя, Сарьянка, 

Асуница и Индрица [9, s. 234–235]. Однако и 
этому исследованию не хватало детальности 
и глубины, поскольку основные источники, 
по которым можно реконструировать полоц-
ко-ливонскую границу XV в., были опублико-
ваны лишь недавно [10, 11]. 

Исследовательская цель настоящей статьи 
состоит в реконструкции процесса форми-
рования линейных границ ВКЛ с Ливонией в 
XIV–XV вв. и определении соотношения этих 
границ с более древними межевыми про-
странствами, отделявшими Полоцкую землю 
от соседних областей Литвы, Селонии и Латга-
лии в XII–XIII вв. 

Для достижения поставленной цели были 
установлены следующие задачи: определить 
пределы межевых пространств на западе По-
лоцкой земли, где она граничила с Литвой, 
Латгалией и Селонией в XII–XIII вв., а так-
же зон влияния Полоцкого княжества в Ниж-
нем Подвинье и Латгалии в первой половине 
XIII в.; проанализировать обстановку в пору-
бежье Полоцкой земли и Ливонии во второй 
половине XIII – начале XV в.; восстановить 
процесс формирования линейных границ на 
полоцко-ливонском участке в XV в. и опреде-
лить их конфигурацию.

При подготовке статьи использовался ши-
рокий круг письменных источников, в том 
числе не публиковавшихся ранее [12], а так-
же разнообразные методы исследования. Так, 
для определения межевых пространств, суще-
ствовавших между населенными областями в 
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Основная часть

XII–XIII вв., привлекались данные археологии. 
С помощью картографирования памятников 
различных археологических культур (городищ 
и могильников) удалось довольно точно опре-
делить пределы древних населенных областей 
и существовавшие между ними полосы нена-
селенных пространств. Кроме того, использо-
вались результаты исследований локальной 
топонимики. Линейные границы, установлен-
ные в XV в., определены на основе письмен-
ных источников ВКЛ и Ливонии XV–XVI вв., в 
которых имеются четкие указания на то, что 

это границы, проведенные в правление вели-
кого князя Витовта и короля Казимира. При 
работе с древними описаниями рубежей и 
границ использован обширный картографи-
ческий материал. Большинство упоминаемых 
в источниках XV–XVI вв. топонимов и гидро-
нимов идентифицированы на лифляндских, 
российских, советских, латвийских и польских 
картах XVIII–XX вв. Это позволило локали-
зовать основные точки прохождения полоц-
ко-ливонской границы, проведенной в XV в.

Межевые пространства на западе По-
лоцкой земли в XII–XIII вв. В дописьменную 
и раннюю письменную эпоху между населен-
ными областями на территории современной 
Литвы, Латвии и западных районов Беларуси 
не было четко обозначенных линейных гра-
ниц в современном понимании. Можно допу-
стить, что зоны проживания и хозяйственной 
деятельности различных общностей обозна-
чались на местности какими-то знаками или 
объектами (камнями, зарубками на деревьях, 
искусственными курганами, засеками и т. п.), 
как это было в более позднюю эпоху, но сви-
детельств источников об этом для X–XIII вв. 
крайне мало. Функцию естественных границ, 
или точнее межевых зон, выполняли полосы 
труднопроходимых, безлюдных пространств 
иногда шириной до нескольких десятков ки-
лометров, на которых находились реки, озера, 
болота, крупные леса. В источниках Тевтон-
ского ордена XIV в. такие ненаселенные про-
странства назывались «пустынями» (нем. 
Wildnis; лат. solitudo, desertum); в своем исход-
ном смысле для их обозначения подходит сла-
вянское понятие пуща. 

Существовали такие межевые зоны, или 
пущи, и на западной оконечности Полоцкой 
земли, где она граничила с Латгалией, Село-
нией и Литвой. С юго-западного направле-
ния к Полоцкой земле в XI – первой половине 
XIII  в. примыкали Нальшаны (Нальщаны)  – 
одна из литовских племенных областей, кото-
рая впоследствии стала частью Завилейской 
Литвы. Примерное представление о древних 
рубежах между Нальшанами и Полоцкой зем-
лей дает расположение полоцких пригранич-

ных крепостей Мядель (XI–XIII вв.), Дрисвяты  
(XI–XII вв.) и Браслав (XI в.) [13, с. 71, 95]. Со 
стороны Нальшан одним из крайних форпос-
тов, расположенных близ пущи напротив Дри-
свят и Браслава, было городище Мажулонис, 
существовавшее в XI – начале XIII в. и предс-
тавлявшее собой центр волости [14, p. 106; 15, 
s. 19; 16, p. 16]. К Нальшанам также относилась 
волостка к югу от оз. Диснай, выявляемая по 
скоплению литовских археологических па-
мятников [16, p. 16], и местность к востоку от 
нынешнего Швенчёниса, где зафиксирована 
д. Гирденай, название которой связывается с 
нальшанским князем Герденем [17, p. 70–71]. 

Рубеж между Нальшанской и Полоцкой 
землями почти совпадает с восточной грани-
цей археологической культуры восточноли-
товских курганов в IX–XII вв.: оз. Дрисвяты – 
оз. Диснай – местности восточнее Игналины 
и Швенчёниса – Лынтупы – оз. Свирь и далее 
окрестности Сморгони, Ошмян, Девянишкес и 
Лиды [18, с. 16; ср. 4, s. 18; 6, с. 54]. По архео-
логическим данным, в IX–XII вв. на всем про-
тяжении этой условной линии между террито-
рией культуры восточнолитовских курганов и 
землями восточных славян пролегали сплош-
ные незаселенные или редко заселенные по-
граничные зоны шириной от 15 до 60 км [18, 
с. 16]. Область между оз. Дрисвяты и оз. Дис-
най издавна представляла собой пущу: еще 
в 1440  г. здесь были великокняжеские ловы 
(охотничьи угодья) [19, с. 537]. В XIX – начале 
XX в. между указанными озерами проходи-
ла условная граница, разделявшая районы с 
преобладающим литовским (к западу) и бе-
лорусским (к востоку) населением [20, s. 240; 
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Рис. 1. Карта-схема Полоцкой земли X–XII вв. с обозначением основных 
исследованных курганных могильников (по состоянию на 1992 г.). 
Источник: Штыхаў Г. В. Крывічы. Па матэрыялах раскопак курганоў  
у Паўночнай Беларусі. Мінск : Навука і тэхніка, 1992. С. 7, рис. 1

Fig. 1. Map-scheme of the Polotsk land of the 10th–12th centuries with the designation  
of the main investigated mound burial grounds (as of 1992). 
Source: Shtykhau G. V. Kryvichy. Pa materyyalakh raskopak kurganau u Paunochnay 
Belarusi [Krivichs. According to the materials of excavations of mounds in Northern 
Belarus]. Minsk : Navuka i tekhníka, 1992. P. 7, fig. 1

21, s. 361]. По указанным межевым простран-
ствам, существовавшим в разные века, прохо-
дит и современная Государственная граница 
Республики Беларусь и Литовской Республики 
на участке от оз. Дрисвяты до района восточ-
нее Швенчёниса.

К западу и северо-западу от Дрисвят и 
Браслава находился стык пограничных зон, 
отделявших друг от друга Селонию (к запа-
ду), Нальшаны (к югу), Латгалию (к северу) и 
Полоцкую землю (к востоку). Северо-восточ-
ную оконечность Селонии здесь составляли 
населенные местности в бассейне р.  Илук-
сте, левого притока Западной Двины, и возле 
оз. Медума в Медумской волости Аугшдаугав-
ского края Латвии [22, p. 218]. Северный пре-
дел населенной области Нальшан, по данным 
археологии и топонимики, проходил при-
мерно по линии озер Сартай, Дусятос и Луо-
дис, через которые протекает р. Швентойи. 
На этом пространстве зафиксирован топоним 

Шюкшчяй, который может быть связан с лич-
ностью нальшанского нобиля Николая Суксе, 
ставшего в мае 1268 г. ленником рижского 
архиепископа [17, p. 72–73]. На пограничный 
статус р.  Швентойи указывает и само ее на-
звание (лит. šventas – «святой, священный»): в 
представлениях древних балтов Литвы и Лат-
вии за окраинами племенных территорий на-
ходился мифический мир умерших, поэтому 
межевые пространства считались сакральны-
ми и маркировались гидронимами и топони-
мами с корнями svent-, alk-, rom-, asv-, juod-, 
veln- и т. п. [23, с. 115]. Естественным южным 
пределом Латгалии служила Западная Двина: 
главным латгальским центром в этом районе 
являлось двинское городище Новене, на месте 
которого немцы во второй половине XIII в. по-
строили замок Динабург [24, s. 101]. 

Судя по расположению исследованных кур-
ганных могильников кривичей, в X–XII  вв. 
населенная область Полоцкой земли прости-

ралась к западу не далее 
озер Дрисвяты, Дривято 
и Богинское (рис. 1) [3, 
с.  7, карта; 2, с. 58]. По-
мимо Браслава и Дри-
свят, полоцкое порубежье 
здесь сфор мировалось 
в X–XII  вв. вокруг таких 
укрепленных центров, 
как Масковичи на берегу 
оз. Дябро, Ратюнки на бе-
регу оз. Несьпиш к восто-
ку от Браслава, Городец на 
р. Мнюта, правом притоке 
Дисны, и Прудники близ 
впадения р. Вята в Запад-
ную Двину к востоку от 
Друи [13, с. 71; 25, с.  42]. 
Вся эта волость образо-
валась в результате вос-
точнославянской колони-
зации бывших балтских 
земель и была отделена 
пущей и р. Дисна от соб-
ственно Полоцкой воло-
сти [1, с. 74–75, рис. 12]. В 
качестве примера можно 
привести городище Пруд-
ники, в истории которого 
прослеживаются три пе-
риода: ранний балтский 
(латгалы или селы), сред-
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Рис. 2. Борисов камень XII в., найденный в Друе. 
Источник: Материалы по истории и географии  
Дисненского и Вилейского уездов Виленской  
губернии / изд. А. Сапунова и кн. В. Друцкого- 
Любецкого. Витебск : Губерн. типо-литография, 
1896. Рис. между с. 116 и 117

Fig. 2. Boris stone of the 12th century, found in Druya. 
Source: Sapunov A., Drutski-Lyubetski V., editor. Materialy 
po istorii i geografii Disnenskogo i Vileyskogo uyezdov 
Vilenskoy gubernii [Materials on the history and geography 
of Disna and Vileika counties of Vilna province]. Vitebsk : 
Gubernskaya tipo-litografiya, 1896. Fig. between pages 116 
and 117

ний смешанный (балто-восточно славянский, 
XI–XIII вв.) и поздний славянский (XIV–XVI вв.) 
в составе ВКЛ [26, с. 272].

Рассмотрим теперь, где пролегала межевая 
зона между Полоцкой землей и Латгалией к 
северу от Западной Двины.

В X–XIII вв. граница распространения лат-
гальских грунтовых и курганных могильни-
ков на востоке, судя по карте, опубликованной 
А. Радиньшем, проходила примерно вдоль ли-
нии р. Синяя (Зилупе) – оз. Плисунас – оз. Даг-
дас – оз. Сиверис – оз. Дридза – р. Западная 
Двина в окрестностях нынешней Краславы [27, 
с. 67, карта; ср. 28, с. 362]. Из латгальских горо-
дищ по Западной Двине самые восточные, по 
данным Э. Брастиньша, выявляются в районе 
Краславы [29, p. 62–66]. 

С расположением латгальских древностей 
хорошо соотносятся данные о соседних сла-
вянских археологических памятниках. Славян-
ские длинные и смешанные курганы V–IX вв. 
обнаружены по берегам р. Синей (Зилупе) и к 
северо-западу от оз. Освейского [30, p. 66, кар-
та]. Исследованные курганные могильники 
полоцких кривичей X–XII вв. на западе также 
доходили до окрестностей оз.  Освейского [3, 
с. 7, карта]. 

Некоторое представление о западном ру-
беже Полоцкой земли дает и расположение 
Борисовых камней XII в. Самый западный 
камень с надписью «Святополк-Александр» 
был обнаружен недалеко от Краславы [31, с. 7]. 
Он не сохранился до наших дней, но отно-
сился все-таки не к древнерусской, а более 
поздней эпохе, поскольку на нем был высечен 
«щит древних рыцарей, на коем солнце». Над-
пись на камне прочитана, судя по синтаксису, 
очень неуверенно, однако в ней присутству-
ет слово «якос» (равно «яко ся»), характерное 
для лексики кириллических памятников ВКЛ 
XV–XVI вв. Таким образом, самым западным 
Борисовым камнем, который достоверно от-
носится к XII в., остается камень, найденный 
А. П. Сапуновым в Друе на берегу Западной 
Двины, примерно в 100 метрах ниже устья 
р. Друйки (рис. 2) [32, с. 122–123]. Очевидно, к 
западу от Друи в древнерусский период нахо-
дилась уже ненаселенная или редко населен-
ная область, разделявшая Полоцкую землю и 
Латгалию. К такому же выводу приводит ана-
лиз топонимических данных (топонимов типа 
Межа, Межно), проведенный Л. В. Алексеевым. 
Судя по составленной им карте, в XII в. погра-

ничные леса между Полоцкой землей и Латга-
лией располагались к западу от Друи в районе 
нынешней Краславы [1, с. 77–80, рис. 13].

Зоны влияния Полоцкого княжества в 
Нижнем Подвинье и Латгалии. В конце XII – 
начале XIII в. зона политического влияния 
Полоцкого княжества к северу от Западной 
Двины охватывала область двинских ливов, 
княжества Кукенойс и Герцике, а также Вос-
точную Латгалию. В литературе неоднократ-
но затрагивался вопрос о примерных рубежах 
этой зоны влияния (в работах С. А. Аннинского 
[33, с. 456], Г. Лаакмана [34, s. 94–102], А. Н. На-
сонова [5, с. 158], Г. Н. Семенчука [6, с. 52–53]). 
Однако некоторые выводы этих исследовате-
лей требуют уточнения с учетом ливонских 
актовых материалов XIII–XV вв., новых дан-
ных археологии и топонимики. На наш взгляд, 
на западе пределы областей, находившихся в 
прямой или косвенной зависимости от Полоц-
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ка, проходили по Русской реке (сейчас р. Кри-
евупе, правый приток р. Лиела-Югла) (рис.  3) 
и выходили к окрестностям оз. Печорас. Да-
лее они следовали по р. Огре до окрестностей 
оз. Юмурдас и вновь резко сворачивали к се-
веро-западу, охватывая область Аутине. Эта 
область платила дань князю Герцике и пред-
ставляла собой, по сути, анклав, далеко выдви-
нутый к северо-западу. На севере рубеж шел 
по линии: Аутине (к  востоку от нынешнего 
Цесиса) – окрестности оз. Юмурдас – верховья 
р. Огре – окрестности нынешней Адулиены – 
северное побережье оз. Лубанс – местность в 
районе нынешней Карсавы. Южный предел 
проходил по Западной Двине на всем ее про-
тяжении от впадения в Балтийское море до 
устья р. Индрица.

Указанные выше четыре области находи-
лись в разном отношении к полоцкой верхов-
ной власти. Область двинских ливов охваты-
вала местности на правобережье Западной 
Двины вокруг Риги, Гольма, Икшкиле, Лиел-
варде и Айзкраукле (Ашерадена). Двинские 
ливы платили дань и участвовали в военных 
походах Полоцка, но укрепленных полоцких 
центров и древнерусской администрации в 
их землях не было [35]. Кукенойс и Герцике 
возглавлялись собственными князьями, ско-
рее всего, русского происхождения. Они тесно 
взаимодействовали с Полоцком, пользовались 
некоторой самостоятельностью в вопросах 
внешней и внутренней политики и в то же 
время вынуждены были считаться с мнением 
местных латгальских старейшин. Восточная 

Рис. 3. Русская река (Rusche Bach, Krewe Uppe, Kreew Uppe) в атласе Ливонии Людвига 
Меллина 1798 г. Впервые ее название в форме Ruschen Becke встречается в ливонских 
актах 1382 и 1404 гг. Протекала посредине межевого пространства между областями 
двинских ливов и ливов Торейде.
Источник: [Mellin L. A.] Atlas von Liefland, oder von den beiden Gouvernementern 
u. Herzogthümern Lief- und Ehstland, und der Provinz Oesel. Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 
[1798]. № I. Der Rigische Kreis [Электронный ресурс] // Library of Congress.  
URL: https://www.loc.gov/item/75572471/ (дата обращения: 10.01.2021)

Fig. 3. The Russian River (Rusche Bach, Krewe Uppe, Kreew Uppe) in Ludwig Mellin’s 1798 Atlas of 
Livonia; its name in the form Ruschen Becke first appears in the Livonian acts of 1382 and 1404; it 
flowed in the middle of the boundary space between the areas of the Daugava Livs and the Thoreida Livs.
Source: [Mellin L. A.] Atlas von Liefland, oder von den beiden Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und 
Ehstland, und der Provinz Oesel. Riga : Johann Friedrich Hartknoch, [1798]. No. I. Der Rigische Kreis. 
[Electronic resource] // Library of Congress. Access mode: https://www.loc.gov/item/75572471/. Access 
date: 10.01.2021. German
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Латгалия, по-видимому, напрямую управля-
лась из Полоцка.

Сбалансированная система взаимоотноше-
ний между Полоцком, русскими князьями Ку-
кенойса и Герцике, местными старейшинами 
ливов, латгалов и селов стала расшатываться 
в связи с усилением влияния Литвы в реги-
оне (начиная с 80-х гг. XII в.). Окончательно 
она рухнула, когда появился новый активный 
и могущественный игрок в лице Риги, риж-
ского епископа и немецких колонизаторов. В 
первой половине XIII в. Полоцк постепенно 
утратил свое влияние в Нижнем Подвинье и 
Латгалии. В 1209 г. немцы захватили Кукенойс, 
в 1212 г. полоцкий князь окончательно отка-
зался от притязаний на ливскую дань, с 1209 
по 1239 г. рижский епископ и братья Ордена 
меченосцев (впоследствии составившего ли-
вонское подразделение Тевтонского ордена) 
разделили между собой обширные земли кня-
жества Герцике. 

После этого полоцко-ливонский рубеж при-
мерно на два десятилетия установился по ли-
нии: западное побережье оз. Лубанс – Варка 
(в районе нынешнего местечка Варакляны) – 
Прейли – устье р. Ликснянки при ее впадении 
в Западную Двину [36, s. 13]. Под контролем 
Полоцкого княжества оставалась восточная 
часть Латгалии, включавшая в себя местно-
сти близ озер Лубанс, Разнас и Лиелас-Лудзас, 
а также вокруг упоминавшегося выше двин-
ского городища Новене. При благоприятном 
стечении обстоятельств Восточная Латгалия 
могла бы повторить судьбу волости, сформи-
ровавшейся в результате восточнославянской 
колонизации вокруг Дрисвят и Браслава, то 
есть она влилась бы в состав Полоцкой земли, 
а местное латгальское население было бы ас-
симилировано. Однако в 50-х – начале 60-х гг. 
XIII в. полоцкий князь Константин уступил 
Восточную Латгалию Тевтонскому ордену [37, 
с. 3–25; 38, с. 4–13]. 

Эта уступка упоминается в целом ряде 
источников второй половины XIII – XIV вв. Са-
мый ранний из них – грамота князя Герденя, 
которую принято датировать декабрем 1263 г. 
В ней говорится, что дарение на имя ливон-
ского магистра было оформлено специаль-
ным письменным актом («грамотой») с печа-
тью князя Константина [39, с. 58]. Точный год, 
когда это произошло, неизвестен. То, что это 
была добровольная донация, подтверждается 
тем, что «konnick Constantinus van Ploskow» 

официально был включен в помянник благо-
детелей Ордена [40, s. 132; 37, с. 16]. Как ска-
зано в грамоте Герденя, полоцкий князь от-
ступился от области в районе «Резне» – это 
оз. Разнас [41, с. 10], или оно же с р. Резекне 
[38, с. 19]. Конкретные территории, передан-
ные Ордену полоцким князем Константином, 
называются также в протоколе прений 1366 г. 
по тяжбе между рижским архиепископом и 
братьями Ордена. Архиепископ потребовал 
от Ордена уступки оз. Лубанс («sehe Luban 
genant»). На это крестоносцы отвечали, что, за 
исключением небольшого участка, выделен-
ного для рыбаков архиепископа, все это озеро 
принадлежит Ордену как часть замка Розит-
тен, «который замок Ордену дал благородный 
князь Константин из Полоцка (Constantinus 
von Ploskie) на основе полного права со всеми 
правами и со всем, что к нему принадлежит» 
[42, s. 763; 34, s. 100; 43, s. 196].

После Константина владетелем Полоцка 
стал литовский князь Товтивил. При поддерж-
ке Литвы полочане вступили в войну с Орде-
ном, стремясь отстоять свою независимость 
и вернуть земли, уступленные князем Конс-
тантином [41, с. 9–10]. Так, под 6770 г. (1262) в 
Новгородской первой летописи упоминается 
о том, что «полотьскыи князь Товтивил, с ним 
полочан и Литвы 500» участвовали в походе 
на Юрьев (немецкий Дерпт) [44, с. 83]. Полоц-
ко-ливонское «розмирье» завершилось в кон-
це 1263 г., когда при посредничестве литовско-
го князя Герденя Полоцк и Витебск заключили 
мир с ливонским магистром и рижскими рат-
манами. Полочане и витебляне отступились 
от той области, «што есть Лотыгольская зем-
ля <…> што княз Костянтинъ дал местерю съ 
своею братею, съ своею грамот[ой] и с печа-
тью» (рис. 4). А ливонский магистр отказал-
ся от притязаний на Полоцкую землю, «што 
Руськая земля словеть Полочькая» [39, с. 58]. В 
1264 г. папа Урбан IV подтвердил дарение зе-
мель Тевтонскому ордену, которое совершил 
«Constantinus, rex Ruthenorum illustris», особо 
подчеркнув, что подаренные земли и владе-
ния находились в его королевстве Руси («in suo 
regno Rusciae») [45, s. 484–485].

Таким образом, с 60-х гг. XIII в. западный 
рубеж Полоцкого княжества к северу от За-
падной Двины вновь стал проходить по древ-
ним межевым пространствам, разделявшим 
области проживания латгалов и восточных 
славян,  – от местностей между нынешними 
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Краславой и Друей до оз. Освейского и р. Си-
ней. Само же Полоцкое княжество попало в за-
висимость от литовских князей, а вскоре стало 
составной частью Великого Княжества Литов-
ского.

Приграничная обстановка во второй 
половине XIII – начале XV в. Первоначаль-
ные рубежи ВКЛ с Ливонией не регламенти-
ровались какими-либо межгосударственными 
договорами, а формировались в результате 
ожесточенной военной борьбы между двумя 

Рис. 4. Восточная Латгалия в середине XIII в.
Условные обозначения: 1. Современные границы между государствами.  
2. Полоцко-ливонская граница, демаркированная в правление Витовта (1426) и Казимира (1473–1477). 
3. Предполагаемые пределы Восточной Латгалии, уступленной Тевтонскому ордену полоцким князем 
Константином в 50-х – начале 60-х гг. XIII в.  
4. Гипотетически локализуемые местности.  
5. Предполагаемая область, владение которой Тевтонскому ордену подтвердил папа Иннокентий IV 
23 мая 1254 г.
Источник: Лицкевич О. В. Область Восточной Латгалии, уступленная Тевтонскому ордену полоцким 
князем Константином в 50-х – начале 60-х гг. XIII в. // Studia historica Europae Orientalis = Исследования 
по истории Восточной Европы. Вып. 14. Минск : РИВШ, 2021. С. 15–27

Fig. 4. Eastern Latgale in the middle of the13th century.
Legend: 1. Modern borders between the states.  
2. The Polotsk-Livonian border demarcated during the reigns of Vytautas (1426) and Casimir (1473–1477).  
3. The presumed borders of Eastern Latgale, ceded to the Teutonic Order by Prince Constantine of Polotsk in the 1250s – 
early 1260s.  
4. Hypothetically localized areas.  
5. The presumed area whose possession was confirmed to the Teutonic Order by Pope Innocent IV on May 23, 1254.
Source: Litskevich O. V. Oblast’ Vostochnoy Latgalii, ustuplennaya Tevtonskomu ordenu polotskim knyazem 
Konstantinom v 50-kh – nachale 60-kh gg. XIII veka [The region of Eastern Latgale, ceded to the Teutonic Order  
by Prince Constantine of Polotsk in the 1250s – early 1260s] // Studia historica Europae Orientalis = Issledovaniya po istorii 
Vostochnoy YEvropy [Studies on the history of Eastern Europe]. Vyp. 14. Minsk : RIVSH, 2021. S. 15–27
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странами [46, p. 222]. Хотя каждый великий 
князь литовский – от Миндовга до Гедимина – 
заключал с владетелями Ливонии особые до-
говоры о мире и торговле, они не содержали в 
себе положений о государственных рубежах [47].

Чтобы перекрыть важный сухопутный тор-
говый путь из Литвы в Латгалию, крестоносцы 
в 1274–1277 гг. воздвигли на месте латгаль-
ского городища Новене свой замок Динабург. 
Это стало очень чувствительным ударом для 
ВКЛ. Не зря автор Ливонской рифмованной 
хроники вложил в уста великого князя литов-
ского Тройденя слова, что этот замок был по-
строен прямо посреди его сердца («Diz hus ist 
gebuwet / mitten uf daz hertze min») [48, s. 189]. 

Между ВКЛ и Орденом сразу же разверну-
лась борьба за этот отрезок Западной Двины. 
После первой неудачной осады Динабурга 
Тройдень в 1281 г. или позднее заключил с  
Орденом сделку. Он выплатил крестоносцам, 
по некоторым данным, 300 марок, выпустил 
из плена нескольких рыцарей и отказался пре-
доставлять военную помощь земгалам. В свою 
очередь, Орден разрушил замок в Динабурге и 
уступил это место Литве [49, p. 140–142]. 

C 80-х гг. XIII в. по начало XIV в. земли по 
Западной Двине в районе старого Динабурга 
контролировались ВКЛ. Возможно, еще к тем 
временам восходят названия рек Рубежный 
к северо-западу от Динабурга и Рубеж к севе-
ро-западу от Краславы, которые фиксируются 
на довоенных картах. Только к концу правле-
ния великого князя Витеня ВКЛ при неясных 
обстоятельствах утратило контроль над Дина-
бургом, и Орден восстановил там свой замок в 
1313 г. [50, s. 43]. Ливонская сторона обещала 
великому князю Гедимину вернуть Динабург 
при заключении договора 1323 г., но свое обе-
щание не сдержала [39, с. 66].

Первая известная нам демаркация литов-
ско-ливонской границы была проведена в 50-х 
или 60-х гг. XIV в. в правление великого князя 
Ольгерда. Со стороны ВКЛ процедурой руко-
водил упитский наместник Войшвилт († 1370) 
[51, s. 244; 52, s. 93], поэтому в источниках  
XV–XVI вв. эта граница называется Войшвил-
товой [53, с. 314–315]. Возможно, установ-
ление этой границы необходимо связывать 
с событиями 1358 г., когда на переговорах с 
представителями Священной Римской импе-
рии и Тевтонского ордена послы ВКЛ выдви-
нули претензии на огромную территорию от 
Мазовии на юге до Псковской земли на севере. 

Они потребовали у Ордена земли в границах 
от истока р. Лава до ее впадения в р. Преголя 
и далее до впадения р. Преголя в Балтийское 
море, затем от впадения Западной Двины в 
Балтийское море и далее по р. Айвиексте от ее 
устья до оз. Лубанс и от этого озера по прямой 
до границ Руси [54, s. 80]. 

Таким образом, ВКЛ претендовало на часть 
бывших древнепрусских областей: Галин-
дию, Бартию, Надровию, Самбию, Скаловию 
и Судовию (Ятвезь), а также на всю Куронию, 
Земгалию, Селонию, основную часть земель 
бывшего княжества Герцике и бывшую по-
лоцкую Восточную Латгалию. Хотя эти пере-
говоры завершились безрезультатно, в том 
же 1358 г. был заключен договор между ВКЛ и 
Мазовией о делимитации границы на участке 
от р. Элк до р. Неводница (Чаплинянка), пра-
вого притока р. Нарев [55, с. 28–31]. В этом 
контексте демаркацию Войшвилтовой грани-
цы следует рассматривать как один из началь-
ных этапов формирования линейных государ-
ственных границ на месте древних межевых 
пространств между ВКЛ и Ливонией.

О конфигурации Войшвилтовой границы 
можно судить лишь по отрывочным данным. 
В частности, она проходила по р. Сусее, пра-
вому притоку р. Мемеле, и в районе, где впо-
следствии был построен ливонский замок Ба-
уска [51, s. 243–245; 52, s. 94; 56, p. 179–180]. Из 
источников XV в. можно понять, что Войшвил-
това граница начиналась от самого побережья 
Балтийского моря и выходила к Западной 
Двине в районе впадения в нее р. Погулянка 
или р. Борне к востоку от Динабурга [57, с. 428]. 
Однако нет никаких данных о том, была ли 
проведена Войшвилтова граница на полоцко- 
ливонском участке к северу от Западной Дви-
ны (скорее всего, не была).

В 70-х гг. XIV в. крайним восточным укре-
пленным пунктом Ордена на Западной Двине 
был Динабург [54, s. 104–105, 110]. В 11 милях 
(около 80 км) от него выше по течению реки 
полочане построили собственный замок, ко-
торый назывался Новым Городком (Novum 
Castrum) [54, s. 111, 113]. Судя по расстоянию, 
это могла быть Друя. 

Приграничная обстановка в тот период от-
личалась нестабильностью – прежде всего, 
из-за династической борьбы, которая развер-
нулась в ВКЛ после смерти Ольгерда (1377). В 
это время полоцким князем был Андрей Оль-
гердович – один из старших сыновей велико-
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го князя от первого брака с витебской княж-
ной (имя которой достоверно неизвестно) 
[58, с. 357–361]. Однако он не признал власть 
нового великого князя Ягайло, сына Ольгерда 
от второго брака с тверской княжной Улья-
ной, и вынужден был покинуть Полоцк. На ка-
кое-то время в Полоцке обосновался князь из 
младшего поколения Ольгердовичей – Семен 
Лынгвен. Приблизительно в первой половине 
1381 г. великий князь литовский Ягайло по-
требовал, чтобы Полоцк принял к себе князем 
другого его брата – Скиргайла. Тот приехал в 
город, но полочане силой изгнали его: князь 
не принял православие, а оставался язычни-
ком (согласно хронисту Виганду из Марбурга 
[54, s. 607]). В результате в 1381 г. Скиргайло 
осадил Полоцк и попросил о военной помощи 
ливонское отделение Тевтонского ордена. Со-
гласно хронике Виганда из Марбурга взамен 
он пообещал ливонскому магистру передать в 
вечное владение какую-то небольшую терри-
торию (terriculam) [54, s. 607]. Очевидно, речь 
шла о какой-то приграничной волости в Под-
винье. 

В 1385 г. в Полоцк вернулся князь Андрей 
Ольгердович. По-прежнему враждебно от-
носясь к великому князю Ягайло, он особым 
договором передал Полоцкое княжество во 
владение магистру и братьям Тевтонского 
ордена в Ливонии, признав себя их ленни-
ком [39, с.  77–78]. В союзе с великим князем 
смоленским Святославом Ивановичем и при 
поддержке ливонских крестоносцев в февра-
ле 1386 г. он попытался захватить некоторые 
замки в Литве, но успеха не имел [41, с. 39; 58, 
с. 494–503]. Весной 1387 г. (не позднее 28 апре-
ля) войска ВКЛ взяли Полоцк, арестовав князя 
Андрея Ольгердовича и казнив его сторонни-
ков из числа полоцкой знати [59, с. 2; 58, с. 496].

В связи с этими событиями Тевтонский ор-
ден стал заявлять о своих юридических пра-
вах на Браславское Поозерье (Seeland) и на 
Русь, то есть на Полоцкую землю. На перего-
ворах с королем Польши, верховным князем 
Литвы Владиславом (Ягайло), прошедших, 
по уточненным данным, в период с 1388 по 
1391 г., великий магистр Конрад Цёлльнер 
фон Ротенштайн (рис. 5) предложил провести 
границу ВКЛ с Ливонией по следующей ли-
нии: исток р. Нявежис (Nawese) – р. Швянтойи 
(Swentoppe) – оз. Сартай (Sarthe) – река и озеро 
Луодис (Loede) – оз. Дрисвяты (Dryeswethe) – 
течение р. Дрисвята – течение р. Дисна (die 

Sene) до ее впадения в Западную Двину (рис. 6) 
[12, f. 25–25v]. Если бы это предложение было 
принято, то Орден получил бы волость с цен-
трами в Дрисвятах и Браславе. Вероятно, 
именно эту территорию князь Скиргайло обе-
щал Ордену в 1381 г. 

Рис. 5. Великий магистр Конрад Цёлльнер фон 
Ротенштайн (около 1325–1390).
Источник: Hartknoch Ch. Alt- und Neues Preussen 
oder Preussischer Historien Zwei Teile. Frankfurt 
und Leipzig: In Verlegung Martin Hallervorden / 
Buchhändlern in Königsberg. Druckt Johann Andreae, 
1684. S. 304

Fig. 5. Grand Master Konrad Zöllner von Rotenstein  
(c. 1325–1390).
Source: Hartknoch Ch. Alt- und Neues Preussen oder 
Preussischer Historien Zwei Teile. Frankfurt und Leipzig: 
In Verlegung Martin Hallervorden. Buchhändlern in 
Königsberg. Druckt Johann Andreae, 1684. S. 304

Предложенное Орденом разграничение 
было отклонено. В дальнейшем на протяжении 
более чем 30 лет этот участок границы оста-
вался по большей части юридически неуре-
гулированным. В Салинском договоре 1398 г. 
между ВКЛ (подписал Витовт) и Тевтонским 
орденом делимитационная линия границы 
с Ливонией была проведена не по верховьям 
р. Нявежис, а севернее – по р. Муша. Ее срав-
нительно подробное описание завершилось 
в районе истока р. Эглайне [60, с. 50]. Линию 
границы между истоком р. Эглайне и Запад-
ной Двиной стороны предпочли оставить за 
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Рис. 6. Фрагмент записи о разграничении  
в Браславском Поозерье, которое Тевтонский  
орден предложил ВКЛ в 1388–1391 гг.
Источник: Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz. XX. HA, OF HMK. OF 1b. Verhandlungen 
mit russischen, litauischen und polnischen Fürsten. F. 25

Fig. 6. Fragment of the record on the delimitation in Braslav 
Lakeland, which the Teutonic Order proposed to the Grand 
Duchy of Lithuania in 1388–1391.
Source: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. 
XX. HA, OF HMK. OF 1b. Verhandlungen mit russischen, 
litauischen und polnischen Fürsten. F. 25

рамками соглашения и не регламентировать 
(очевидно, ввиду существовавших разногласий). 

Спустя несколько лет во время очередно-
го обострения конфликта между ВКЛ и Орде-
ном земли, прилегающие к спорному участку 
границы, стали ареной интенсивных боевых 
действий. В феврале 1402 г. ливонцы совер-
шили набег на ВКЛ, захватив, по данным ор-
денской хроники, 800 пленных, 500 лошадей 
и убив множество людей [61, s. 256]. На слу-
шаниях арбитражного процесса между ВКЛ и 
Орденом, проходивших в 1413 г. под руковод-
ством дипломата из Священной Римской им-
перии Бенедикта Макрая, этот рейд обсуждал-
ся как нападение на волости Мядель (Medeli), 
Свирь (Swyre), Браслав (Brachslaw) и Полоцк 
(Ploczsko), когда ливонцы взяли большой по-
лон и уничтожили до тысячи человек населе-
ния (преимущественно восточнославянского) 
[62, p. 152, 163]. Во второй половине апреля 
или мае 1403 г. Витовт нанес ответный удар и 
сжег ливонский замок Динабург на Западной 
Двине [61, s. 266].

Демаркация границы с Ливонией, про-
веденная в 1426 г. В правление Витовта на 
месте древних межевых пространств между 
ВКЛ и Ливонией, в том числе на северо-западе 

нынешней Беларуси, было завершено форми-
рование линейных государственных границ, 
четко обозначенных на местности. 

27 сентября 1422 г. близ оз. Мельно предста-
вители ВКЛ и Тевтонского ордена заключили 
соглашение о мире и делимитации границы. 
Этим документом было определено, что ли-
вонский участок границы начинался от впа-
дения р. Свента в Балтийское море, а затем 
следовал от верховьев этой реки на восток 
по линии старых рубежей между Жемайтией, 
Литвой и Русью, с одной стороны, и Ливонией, 
с другой стороны, однако не тех, которые были 
обозначены, когда Орден держал Жемайтскую 
землю (то есть в 80-х – 90-х гг. XIV в.), а более 
старинных [63, s. 4–5]. Предположительно, под 
«более старинными рубежами» здесь име-
лась в виду Войшвилтова граница, однако в 
ходе последующей демаркации в 1426 г. новая 
граница была проведена гораздо южнее, чем  
Войшвилтова.

Около 10 февраля 1426 г. к Витовту в его но-
вый замок Браслав («nouwen hwsze Bratslaw») 
прибыли послы магистра Ливонии, чтобы 
обсудить, кроме прочего, предстоящую де-
маркацию ливонского участка границы [64, 
s. 716]. Со стороны ВКЛ демаркацией рубежей 
от Балтийского моря до Западной Двины ру-
ководил вилькомирский наместник Шедибор 
Валимонтович (рис. 7). Поэтому эта граница 
в источниках XV–XVI вв. получила название 
Шедиборовой [52, s. 93]. Самое полное извест-
ное нам описание Шедиборовой границы 
(«limites veteres Scheidebori») было составлено 
в июле 1545 г. комиссарами Ливонии и ВКЛ [11, 
p. 171–177]. На основе этого описания и ряда 
других источников XV–XVI вв. автор локали-
зовал главные точки Шедиборовой границы 
по картам XIX–XX вв., в том числе в районе 
Дрисвят, Браслава и Друи. 

Прежде чем перейти к описанию Шедибо-
ровой границы на интересующем нас участ-
ке, необходимо коснуться двух моментов. Уже 
во второй половине XIV в. основным местом 
проведения переговоров между делегациями 
ВКЛ и ливонского отделения Тевтонского ор-
дена стало поле близ оз. Курцума, лежащего 
к востоку от современного литовского г. За-
расай [51, s. 249–253; 41, с. 42]. Эта местность 
исторически находилась на стыке межевых 
пространств, отделявших друг от друга Село-
нию, Нальшаны, Латгалию и Полоцкую зем-
лю. Кроме того, рядом с ней проходил сухо-
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Рис. 7. Печать Шедибора Валимонтовича, 1431 г. 
Круговая надпись: ПЕЧАТЬ ШЕДИБОРОВА ВОЛИ-
МОНТОВИЧА. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. 
Perg. 374. 
Источник: https://polona.pl/item/boleslaw-czyli- 
swidrygiello-wielki-ksiaze-litewski-ze-sprzymierzen-
cami-pawlem-von,NDMzNjEwMjM/0/#info:metadata

Fig. 7. Seal of Shedibor Valimontovich, 1431. Circular 
inscription: PECHAT’ SHEDIBOROVA VOLIMONTOVICHA. 
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Perg. 374. 
Source: https://polona.pl/item/boleslaw-czyli-swidrygiello-
wielki-ksiaze-litewski-ze-sprzymierzencami-pawlem-von,-
NDMzNjEwMjM/0/#info:metadata

путный торговый путь из Литвы в Латгалию. 
Начиная с демаркации 1426 г. и далее на всем 
протяжении XV–XVI вв., оз. Курцума служило 
отправной точкой, откуда двусторонние ко-
миссии ВКЛ и Ливонии обозначали границу 
как в западном направлении – до Балтийского 
моря, так и в восточном – до Западной Двины 
и псковского рубежа. Второй важный момент. 
В первой четверти XV в. Дрисвяты и Браслав 
со своими волостями фактически перестали 
быть частью Полоцкой земли и были включе-
ны в состав Виленского воеводства. Это было, 
видимо, связано с тем, что их держал вилен-
ский воевода Монивид [65, s. 97, 130].

Согласно ливонскому источнику 1545 г. 
Шедиборова граница следовала от оз. Курцу-
ма, минуя цепочку озер, в том числе оз. Вей-
синис (Waissen), оз. Смалвос (Smalwen), оз. 
Скрытели (Schrittailen). Затем она пересекала 
оз. Дрисвяты через небольшой остров Strelzen, 
то есть Стрельцы (возможно, это нынешний 
остров Липовец), на берегу которого лежал 
камень со специальным знаком. На проти-
воположный берег оз. Дрисвяты Шедиборова 
граница выходила к северу или северо-запа-
ду от о. Замок, где был ров с валами по обе-

им сторонам. Оттуда она шла по р. Ричанке до 
оз. Муйса (Muiszen). Далее граница следовала 
на восток по р. Purwen (ср. в лат. purvs – «бо-
лото»), соединявшей оз. Муйса и оз. Чертов-
ское. Затем граница постепенно сворачивала 
на северо-восток и шла по линии: оз. Локутя 
(Lakiten)  – оз.  Савонар (Zavenare) – оз. Буже 
(Boesze) – оз. Eszerelle (скорее всего, Жвир-
блянское) – оз. Ельно (Gelnitz) – оз. Струсто 
(Struesten) – оз. Войсо (Woiszen) – оз. Недро-
во (Nedrowitz) – р. Друйка (Druigische beche) 
и какой-то из притоков Западной Двины под 
названием Pergatz к западу от Друи. В устье 
р.  Pergatz лежал камень со специальным по-
граничным знаком (рис. 8) [11, p. 172–173]. 

Рис. 8. Пограничный знак демаркации 1426 г.,  
высеченный на камне, который лежал при впадении  
р. Pergatz в Западную Двину. Рисунок сделан  
представителями Ливонии в 1545 г.
Источник: Čelkis T., Antanavičius D. 1545 metų Livonijos 
ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos patikrinimas 
(Livonijos pareigūnų ataskaita) // Lietuvos istorijos 
studijos. 2011. Nr. 27. P. 173;  
Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija: 
sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIV–XVI amžiuje : 
Mokslinė monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto 
leidykla, 2014. P. 143

Fig. 8. Border demarcation sign of 1426, carved on a stone  
that laid at the confluence of the Pergatz river into the Western 
Dvina; drawing was made by representatives of Livonia in 1545.
Source: Čelkis T., Antanavičius D. 1545 metų Livonijos ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės sienos patikrinimas (Livonijos 
pareigūnų ataskaita) // Lietuvos istorijos studijos. 2011. Nr. 27. 
P. 173;  
Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija: sienų 
samprata ir delimitaciniai procesai XIV–XVI amžiuje : Mokslinė 
monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. P. 143
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При демаркации стороны обозначали гра-
ницу специальными знаками [64, s. 699]. Это 
были, как правило, кресты и другие обозна-
чения на деревьях и камнях [66, p. 142–143]. 
На территории современной Беларуси к се-
веро-востоку от Дрисвят (предположительно, 
между озерами Чертовское и Локутя) в ка-
честве пограничного знака при демаркации 
1426 г. был поставлен камень под названием 
«Кобыла». На нем со стороны ВКЛ был изобра-
жен всадник (то есть «Погоня»), а со стороны 
Ливонии – двойной крест [11, p. 172]. Нетрудно 
убедиться, что Шедиборова граница, демар-
кированная в 1426 г., везде шла на несколько 
километров южнее современной белорусско- 
латвийской границы. Рубеж вплотную примы-
кал к Дрисвятам, Браславу и Друе.

Демаркация заключительного отрезка гра-
ницы – между Полоцким поветом и Ливонией 
к северу от Западной Двины – была завершена 
около 27 июня 1426 г. Со стороны ВКЛ процес-
сом руководил пан Остик и неизвестный по 
имени полоцкий наместник [64, s. 731–732]. 
Подробного описания этого отрезка не выяв-
лено, и о нем можно судить по отрывочным 
упоминаниям в ряде источников XV–XVI вв. 
Предполагаем, что уже в последней четверти 
XIV в. граница стабилизировалась по р. Инд-
рице, правому притоку Западной Двины. В 
1385 г. в Недрице близ этой реки полоцкий 
князь Андрей Ольгердович подписал договор 
о признании себя ленником Тевтонского ор-
дена в Ливонии [39, с. 78; 41, с. 36] (логично, 
что для проведения подобных переговоров 
было выбрано место возле порубежной реки). 
При демаркации, осуществленной в 1426 г., 
граница также была проведена по Индрице, 
поскольку в дальнейшем эта река регулярно 
служила местом переговоров полоцких и ли-
вонских делегаций (например, после конф-
ликта 1466 г., 1471 г., 1480 г.) [39, с. 324, 360, 
378]. Также стоит принять во внимание этно-
графические данные XIX в., когда зона ком-
пактного проживания латышского населения 
достигала на востоке рек Индрица, Синяя и 
приблизительно соответствовала восточным 
границам Динабургского, Розиттенского и 
Люцинского уездов Витебской губернии [24, 
s. 10–11]. По свидетельству М. О. Без-Корнило-
вича, в середине XIX в. на левом берегу Инд-
рицы крестьяне говорили по-латышски, а на 
правом – по-белорусски [67, с. 69].

Начиная от верховьев Индрицы, граница 
1426 г. в основном совпадала с той границей, 
которая была впоследствии демаркирова-
на Радивилом (Радзивиллом) Остиковичем 
(старшим сыном нобиля Остика, основателем 
рода Радзивиллов) в соответствии с литовско- 
ливонским договором 1473 г.

Она следовала по рекам Асуница, Актица, 
Товша, Сарьянка, Мальница и Синяя (Зилупе) 
до стыка границ ВКЛ, Ливонии и Псковской 
земли, который находился близ устья р.  Ру-
банки, левого притока р. Синей. В 1542 г. сви-
детели со стороны ВКЛ говорили: «А мы вси 
по тые границы за дедов и отцов нашых, и мы 
сами вечно держали есмо. Почоншы от Двины 
реки, аж до границ Псковских, до реки Рубан-
ки, по границу великого князя Витовтову, а 
по Витовте по границу Радивилову» [10, с. 39, 
56]. Однако необходимо все же учитывать, что 
после смерти Витовта жители порубежных 
территорий и с полоцкой, и с ливонской сто-
роны нарушали демаркированную границу, 
захватывали прилегающие к границе лесные, 
озерные и полевые угодья, вели на них хозяй-
ственную деятельность. Этот вопрос подни-
мался на переговорах между Ливонией и ВКЛ 
в 1445–1446  гг. В частности, представители 
ВКЛ жаловались на то, что ливонцы захватили 
какую-то приграничную местность между Ро-
зиттеном и Полоцком [68, s. 130, 145]. 

Демаркация границы с Ливонией в 
1474–1477 гг. В правление короля Казимира в 
1473 г. ВКЛ и Тевтонский орден в Ливонии за-
ключили новый договор о границе (рис. 9) [52, 
s. 98–102; 69, s. 159–161]. Со стороны ВКЛ его 
подписал трокский воевода, маршалок Литов-
ской земли Радивил Остикович. Он же руко-
водил и последующей демаркацией границы. 
Поэтому новая граница получила название 
Радивиловой. Как указывалось в документе, 
на отрезке от Балтийского моря до Западной 
Двины новая граница должна была проходить 
ровно посредине пространства между Войш-
вилтовой и Шедиборовой границами. Исклю-
чение составлял район близ слияния рек Муша 
и Мемеле, где ливонцы в 1451 г. построили 
замок Бауска [52, s. 95–97; 53, с. 314]. Участок 
от Западной Двины до псковского рубежа не 
регламентировался, что служит лишним под-
тверждением того, что здесь он должен был 
совпадать с Витовтовой границей, демарки-
рованной в 1426 г. 
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Рис. 9. Договор о делимитации границы Великого Княжества Литовского с Ливонией 
от 7 июля 1473 г. Библиотека Академии наук Литвы имени Врублевских, LMAVB. F1–22. 
Подлинник.
Источник: https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/22456/71370.pdf

Fig. 9. The treaty on the delimitation of the border of the Grand Duchy of Lithuania with Livonia, dated 
July 7, 1473. The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, LMAVB. F1–22. Original.
Source: https://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/22456/71370.pdf

При заключении договора 1473 г. стороны 
условились начать демаркацию этой грани-
цы от оз. Курцума до Балтийского моря и от 
оз.  Курцума до Западной Двины в праздник 
Богоявления, то есть 6 января 1474 г., но пе-
реговоры продолжались и в 1475–1477 гг. [69, 
s. 160, 486; 66, p. 181]. Демаркация полоцкого 
участка от Западной Двины до псковского ру-
бежа, судя по источникам XVI в., проводилась 
при личном участии Радивила Остиковича, 
а значит, была завершена не позднее 1477 г. 
(даты его смерти). По материалам XVI в., про-
исходящим из канцелярии ВКЛ, можно почти 
полностью восстановить основные точки, че-
рез которые проходила Радивилова граница. 
Речь идет о материалах объездов различных 
участков этой границы, осуществленных в 
1529 г. (описание в составе 3-й книги судных 
дел Литовской Метрики), 1541 г. (новый про-
токол демаркации, составленный в Ракишках) 
и 1542 г. (описания в составе 559-й и 560-й 
книг Литовской Метрики) [подробнее см.: 53, 
с. 317–319]. 

Согласно описаниям 1529 и 1542 гг. Ради-
вилова граница шла от оз. Курцума на восток 
по линии: Солнечная Гора (д. Саулескални) – 
оз. Арклежеро (оз. Грейжу?) – оз. Кампуотис – 
р. Кумпоти – оз. Гульбинис – оз. Пертекиня 
(оз.  Кочергине?) – оз. Акменкас. Здесь завер-
шался ливонский рубеж Смолвенской волости, 

которая начала формироваться в конце XV в. 
в результате литовской колонизации бывшего 
межевого пространства, то есть пущи, в районе 
озер Вейсинис и Смалвос. 

От оз. Акменкас начинался ливонский ру-
беж Дрисвятской волости: лесом до оз. Уга-
ринку – далее по акватории оз. Ричу – через 
мыс Острый Рог на оз. Ричу – бором до района 
оз. Беляны. Дальше линия Радивиловой гра-
ницы не вполне ясна из-за того, что названия 
озер, упоминаемых в описаниях, к нашему 
времени изменились. Вновь линия границы 
начинает четко прослеживаться от оз. Плюсы: 
она шла до оз. Пресвято и далее по р. Кобыла, 
вытекавшей из оз. Пресвято, вплоть до ее впа-
дения в Западную Двину, где лежал камень, 
как сказано в документе 1529 г., «с надписью 
Русской (перевод с польского), а сделан напо-
добие кобылы» [70, p. 220–221; 10, с. 35–37, 51, 
53]. Эта р. Кобыла надежно отождествляется 
с нынешней р. Пресвята.

Стоит отметить, что в этом районе совре-
менная белорусско-латвийская граница со-
вершенно не соответствует границе времен 
Витовта, но кое-где совпадает с известной 
нам линией Радивиловой границы 1473 г.: 
на отрезке оз. Ричу – оз. Беляны и на отрез-
ке оз. Плюсы – оз. Пресвято – верхнее течение 
р. Пресвята (рис. 10).
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Рис. 10. Демаркация полоцко-ливонской границы в XV в. 
Условные обозначения: 1. Современные государственные границы.  
2. Граница, демаркированная в правление Витовта (1426).  
3. Граница, демаркированная в соответствии с договором 1473 г. между ВКЛ и Тевтонским  
орденом в Ливонии (Радивилова граница).  
4. Место старого стыка границ Ливонии, ВКЛ и Псковской земли близ устья р. Рубанка (XV в.).
Источник: Лицкевич О. В. Древнейшие участки белорусско-латвийской границы как историко- 
культурная ценность (к постановке проблемы) // Охрана и популяризация культурного наследия: 
мировой и отечественный опыт : материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 22–23 окт. 
2021 г. Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2021. С. 106

Fig. 10. Demarcations of the Polotsk-Livonian border in the 15th century.
Legend: 1. Modern state borders.  
2. The border demarcated during the reign of Vitovt (1426).  
3. The border demarcated in accordance with the treaty of 1473 between the GDL and the Teutonic Order in Livonia 
(«Radivil’s border»).  
4. The old junction of the borders of Livonia, the GDL and the Pskov land near the mouth of the Rubanka River 
(15th century).
Source: Litskevich O. V. Drevneyshiye uchastki belorussko-latviyskoy granitsy kak istoriko-kul’turnaya tsennost’  
(k postanovke problemy) [The most ancient sections of Belarusian-Latvian border as a historical and cultural value 
(articulation of the problem)] // Okhrana i populyarizatsiya kul’turnogo naslediya: mirovoy i otechestvennyy opyt : 
materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Vitebsk, 22–23 okt. 2021 g. [Protection and Popularization of Cultural 
Heritage: World and Domestic Experience : Materials of the International Scientific and Practical Conference, 
Vitebsk, 22–23 October 2021]. Vitebsk : VGU imeni P. M. Masherova, 2021. P. 106

К северу от Западной Двины Радивилова 
граница, судя по описанию, представленно-
му в 560-й книге Литовской Метрики, шла по 
р.  Индрица до оз. Индро (теперь оз. Индри-
ца), а  затем «речкою Кгекгужицою уверх». 
Эта речка на топографической карте 1990 г. 
обозначена как Дзегузе. Она протекала через 

озера Ижуни, Илзу и впадала в оз. Индрица 
с северо-восточной стороны [здесь и далее 
картографические данные см.: 71]. От речки 
Кгекгужицы линия следовала на восток до оз. 
Ормея (теперь оз. Ормияс, вероятно, вместе 
с оз. Гарайс). Оттуда по протоке, называемой 
«речкою Ормеицою», граница шла через озе-
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ра Осунцо и Великое Осуно, расположенные 
близ нынешнего местечка Асуне. На карте 
Генштаба РККА масштабом 1:50 000 по съемке 
1916 г. они указаны как озера Малая и Большая 
Осунь. Затем граница проходила в восточном 
направлении по р. Асуница [ср. 9, s. 235] до 
впадения в нее р.  Водьга (теперь р. Актица). 
Здесь заканчивался ливонский рубеж Друй-
ской волости. 

От устья р. Актица начинался ливонский ру-
беж Освейской волости [10, с. 55–56]. Он следо-
вал по рекам Водьга и Малая Водьга, которые 
составляли единое целое: «А тые обедве речки 
Водги идуть [з] земли Немецкое, граничечы 
землю Освейскую [з] землею Лифлянтскою». 
Анализ этого описания и картографических 
материалов позволяет предполагать, что 
под «Водьгой» здесь имелась в виду нынеш-
няя р.  Дагдица вместе с течением Актицы от 
устья Дагдицы до впадения в Асуницу, а «Ма-
лая Водьга» – это верхнее течение Актицы 
от ее истока до устья Дагдицы. В московской 
«Книге рубежей Полоцка и Полоцкого повета»  
1563–1571 гг. р. Актица ошибочно названа  
Маленицей, но конфигурация границы та же, 
что в литовском описании 1542 г. [72, с.  427;  
73, с. 37]. 

Близ верховьев Актицы граница доходила 
до дерева (ольхи), на котором были «знаки и 
рубежи старие». Дальше были насыпаны два 
кургана («копца») – один полоцкий, другой 
ливонский. «А как тые люди освейские пове-
дили перед нами, иж в том местцу пан Ради-
вил хлеба ел, як тую границу чынил» [10, с. 55]. 
Отсюда шли пограничные знаки по деревьям 
«вельми частыи» – до местности над оз. Гага-
линец. Приграничное оз. «Гоголенцо» фигури-
рует на этом же месте и в «Книге рубежей По-
лоцка и Полоцкого повета» [72, с. 427]. Сейчас 
это оз. Лесичанское. От него «по мху, по дере-
вью рубежы пошли у ручей Белых, а ручьем 
Белым у речку Човшу» (р. Товша, правый при-
ток р. Сарьянки) [10, с. 55]. Ручей Белый мож-
но отождествить с протокой, соединяющей 
оз. Лесичанское с р. Товшей – она хорошо вид-
на на советской топографической карте 1988 г. 
(лист О-35-140). Несколько иначе представле-
на линия границы в «Книге рубежей Полоцка 
и Полоцкого повета». Здесь курганы («воло-
товки») указаны не до, а после оз. Гагалинец, 
а дальнейший отрезок до р. Човши идет не Бе-
лым ручьем, а Черным лесом: «А от Гоголенца 
озера Черным лесом до дву волотовок 5 верст, 

а те волотовки рубеж Полотцкому повету Ос-
вейской же волости с Резицею. А от дву воло-
товок до реки до Чавши Черным лесом 2 вер-
сты» [72, с. 427]. Как отмечал Н. Н. Оглоблин, в 
этом источнике рубежи описаны начерно и не 
всегда точно [73, с. 8–9].

От устья Товши граница шла по р. Сарья 
(теперь р. Сарьянка, правый приток Запад-
ной Двины), а затем по р. Маленица (теперь 
р.  Мальница, левый приток Сарьянки). От 
Маленицы она уходила «направо суходолом 
к городищу, а от городища у ручей Красный, 
а  Красным ручъем униз, до речки Любавки». 
О каком городище здесь может идти речь? 
По берегам Сарьянки и Мальницы находятся 
такие городища, как Лиеланджани (с латгаль-
ской стороны) и Городок (с полоцкой стороны) 
в районе исчезнувшей ныне д. Перепечки [29, 
p. 87]. Но упомянутое в описании Радивило-
вой границы городище следует искать дальше 
вверх по течению Мальницы. Это, скорее все-
го, городище Полещина, которое ранее носило 
название «Городище». Ныне в основном рас-
паханное, оно находится в черте современ-
ного латвийского населенного пункта Шкяу-
не близ белорусско-латвийской границы [29, 
p. 88]. Соответственно, ручей Красный мож-
но отождествить с безымянной протокой, по 
которой на карте 1977 г. масштабом 1:50 000 
(лист O-35-140-3) обозначена граница между 
Латвийской ССР и БССР. Речка Любавка, ве-
роятно, идентична протоке, которая, судя по 
довоенной карте, петлей огибала д. Домоново 
(ныне урочище Домоново) и впадала в Синюху 
западнее нынешней д. Гаврилины. Верифици-
ровать описание этого участка Радивиловой 
границы можно с помощью «Книги рубежей 
Полоцка и Полоцкого повета», в которой ли-
ния границы практически такая же: «От устья 
реки Чавши Сарьею рекою вверх до суходолу 
до дву копонцов до волотовок 5 верст, а от дву 
волотовок до верх Любавки речки Черным ле-
сом 5 верст, а речка Любавка вышла из лесу со 
мхов, а речкой Любавкою вниз до реки Синие 
15 верст [расстояния кажутся завышенными. – 
О. Л.], а та река Любавка рубеж Полотскому по-
вету Освейской же волости с Неметцкою зем-
лею Лужи городка» [72, с. 427].

Из речки Любавки граница выходила в 
р. Синюю (на территории Беларуси это р. Си-
нюха, на территории Латвии – р. Зилупе), вы-
текавшую из оз. Освейского. По р. Синей ли-
ния границы достигала ручья Неверовского 
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(р. Неверица, правый приток Синюхи). Здесь, 
как утверждали старожилы в 1542 г., «стоял 
сам станом пан Радивил на бору». Отсюда он 
провел границу далее по р. Синей до речки 
Рубанки, «которая река вышла с пущи Немец-
кое». Там был стык границ и были насыпаны 
три кургана («горки») – с ливонской, псков-
ской и полоцкой сторон. Рубанку можно отож-
дествить с рекой, впадающей в Синюху слева 
севернее д. Пасиене; близ устья этой реки ра-
нее находилась д. Рубанково, теперь там одно-
именное урочище. То, что здесь когда-то был 
стык трех границ, показывает и локальная 
топонимика: к юго-востоку от Рубанково, то 
есть со стороны ВКЛ, находилась д. Литвяки, а 
к северо-востоку, со стороны Пскова, – д. Ру-
сины (рис. 11). Однако к 1542 г. все простран-
ство к востоку между устьем Рубанки и устьем 
Неверицы было захвачено Московским госу-
дарством: «Ино вжо то Московский тые зем-
ли давно отнялъ и посел» [10, с. 56]. По этой 
причине стык границ Ливонии, ВКЛ и Москов-
ского государства установился близ устья Не-
верицы. По Неверице в XVI в. стала проходить 
граница Освейской волости Полоцкого повета 

Рис. 11. Место стыка границ Великого Княжества Литовского, Ливонии и Псковской земли 
в XV в. возле устья р. Рубанки.
Источник: Latvijas Armijas Štābs 1:75 000. 110 – Zilupe, circa 1930

Fig. 11. The junction point of the borders of the Grand Duchy of Lithuania, Livonia and Pskov land  
in the 15th century near the mouth of the Rubanka River.
Source: Latvijas Armijas Štābs 1:75 000. 110 – Zilupe, circa 1930

ВКЛ и Мочажской волости Себежского уезда 
Московского государства (ее центр находился 
на нынешнем оз. Мотяж к юго-западу от Себе-
жа) [74, с. 78].

Уже в первые десятилетия после демар-
кации Радивиловой границы ливонская сто-
рона стала ее нарушать, особенно в районах 
к югу от Западной Двины, захватывая при-
граничные местности и стремясь вернуться 
к более выгодной для себя границе, которая 
была проведена при Витовте в 1426 г. Эти 
действия открыто поощрялись ливонскими 
властями. Например, в 1520 г. магистр Ливо-
нии выдал грамоты двум землевладельцам 
на земли вдоль Западной Двины к северу от 
Браслава, которые по разграничению 1426 г. 
принадлежали Ливонии, но по разграничению  
1474–1477 гг. должны были принадлежать 
ВКЛ [75, p. 27–32]. На всем протяжении XVI в. 
между ВКЛ и Ливонией неоднократно прово-
дились переговоры, посвященные урегулиро-
ванию таких спорных моментов и восстанов-
лению исходной конфигурации Радивиловой 
границы (рис. 12).
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Рис. 12. Полоцко-ливонское пограничье на карте Великого Княжества Литовского, изданной Виллемом 
Янсзоном Блау (Амстердам, 1636).
Источник: https://polona.pl/item/magni-dvcatvs-lithvaniae-caeterarvmqve-regionvm-illi-adiacentivm-
exacta-descriptio,MzcwNjk2Njk/0

Fig. 12. The Polotsk-Livonian border on the map of the Grand Duchy of Lithuania, published by Willem Janszoon Blaeu 
(Amsterdam, 1636).
Source: https://polona.pl/item/magni-dvcatvs-lithvaniae-caeterarvmqve-regionvm-illi-adiacentivm-exacta-descriptio,-
MzcwNjk2Njk/0

Заключение

Таким образом, в XIII–XIV вв. Полоцкая зем-
ля была отделена от соседних областей Литвы, 
Селонии и Латгалии широкими ненаселен-
ными межевыми пространствами, которые 
представляли собой лесную, озерно-речную 
или заболоченную местность. Эти межевые 
пространства начинались от р. Синей на севе-
ре, пролегали к западу от оз. Освейского и вы-
ходили к Западной Двине между нынешними 
Краславой и Друей. Далее они простирались 
в южном направлении северо-западнее и за-
паднее озер Дривято, Дрисвяты и Богинское. 
Первые попытки проведения линейной гра-
ницы с Ливонией восходят к 50-м – 60-м  гг. 
XIV в., однако они осложнялись из-за напря-
женной военно-политической обстановки. 

Одно время Тевтонский орден даже претендо-
вал на Браславское Поозерье в границах, про-
ходивших по рекам Дрисвята и Дисна. 

В результате упорной военной борьбы и ди-
пломатических усилий в правление Витовта в 
1426 г. на месте древних межевых пространств 
была завершена демаркация линейной грани-
цы с Ливонией, обозначенной специальны-
ми знаками. В дальнейшем между странами 
нарастали разногласия, поскольку ВКЛ было 
недовольно линией границы, установленной 
в  1426 г., и стремилось сдвинуть ее в свою 
пользу. Демаркация новой границы была про-
ведена в 1474–1477 гг. на основе договора о де-
лимитации границ, заключенного между ВКЛ 
и Ливонией в 1473 г. Эта линия границы была 
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