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Аннотация. В статье рассмотрены основные дореволюционные работы по проблеме доказательства шляхетства в Вели-
ком княжестве Литовском. Определены достижения и недостатки дореволюционной историографии. Исследова-
ния данной проблематики можно разделить на два этапа. Первый этап (XVI–XVIII вв.) характеризовался проведе-
нием генеалогических и геральдических исследований (М. Стрыйковский и Б. Папроцкий, К. Несецкий). Второй 
этап (конец XVIII – первая четверть XX вв.) представлен работами И.И. Лаппо, М.К. Любавского, Ф.И. Леонтови-
ча, С.Л. Пташицкого и др. Сделан вывод о том, что дореволюционная историография предоставляет богатый ма-
териал для исследований. Однако остались неизученными такие аспекты, как причины и правовое регулирование 
процедуры вывода шляхетства, тактики судебных процессов и их влияние на социум и культуру ВКЛ. Тем не ме-
нее дореволюционный этап заложил основу для дальнейших исследований проблемы доказательства шляхетства, 
остающейся актуальной и в XXI веке.
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Проблематика шляхетства Великого княжества 
Литовского (ВКЛ) занимает важное место в совре-
менных исторических исследованиях. Изучение 
шляхетства позволяет проследить социокультур-
ные, политические и правовые процессы, проходив-
шие в XIV–XVIII вв. в обширном регионе, затраги-
вающем территории современных Беларуси, Литвы, 
Украины, Польши, России, стран Прибалтики и Мол-
довы. Актуальность проблемы шляхетства ВКЛ под-
тверждается исследованиями современных авторов, 
среди которых стоит отметить П.О. Лойко, Е.С. Глин-
ского, Е.К. Анищенко, А.А. Скепьян, И.Ю. Уварова, 
А.А. Винниченко, Н.В. Слиж, А.И. Шаланду, К. Пет-
кевича, С.А. Рыбчонка, Н.Н. Яковенко, Д.Л. Яцкеви-
ча, Н.В. Козловскую, М.Е. Бычкову, А.В. Захарова, 
Т.И. Пелипенко и др.

Шляхта представляла собой привилегированное 
сословие, игравшее ключевую роль в политической, 
социальной и культурной жизни ВКЛ. Оформление 
шляхетства как отдельной социальной группы про-
исходило в конце XIV – XVI вв. Введение правовых 
ограничений на получение привилегий привело к кор-
поративизации шляхетского сословия. Таким ограни-
чением стала процедура «вывода», или доказатель-
ства шляхетства. Владение благородным статусом, 
согласно постановлению «Уставы о выводе шляхет-
ства за примовою» (1507 г.; далее – «Устава») и по-
ложениям Статутов ВКЛ (1529, 1566, 1588 г.), требо-
вало подтверждения шляхетства в судебном порядке. 

Несмотря на возросший за последние 30 лет ин-
терес авторов к истории шляхетства ВКЛ, проблема 
доказательства шляхетства остается практически не-
тронутой. Многие известные нам сегодня сведения 
об этой процедуре были опубликованы еще в доре-
волюционное время. В силу этого проведение обзора 
дореволюционной историографии по вопросу «выво-
да» шляхетства позволит оценить основные достиже-
ния исторической науки этого периода и определить 
неизученные аспекты, на которые следует обратить 
внимание современным историкам. 

Цель статьи – определить достижения и выявить 
недостатки дореволюционной историографии по про-
блеме доказательства шляхетства в Великом княже-
стве Литовском.

Методология исследования базируется на исто-
рико-генеалогическом и историко-правовом подхо-
дах. Анализ источников включает изучение хроник, 
гербовников, правовых актов, судебных документов 
и дореволюционных исторических трудов. Для ра-
боты с накопленным историографическим матери-
алом применены историко-генеалогический (анализ 
происхождения шляхетских родов), историко-пра-
вовой (изучение законодательства и правовых норм, 
регулирующих процесс доказательства шляхетства), 
компаративный методы (сопоставление подходов 

к изучению доказательства шляхетства историка-
ми). Методологическим принципом статьи является 
принцип историзма. Несмотря на понятное для боль-
шинства слово «доказательство», автор применяет 
аутентичный термин изучаемого периода – «вывод», 
то есть выведение, обоснование, аргументация. Вы-
бор этих методологических инструментов обуслов-
лен необходимостью разностороннего анализа исто-
риографии доказательства шляхетства.

Дореволюционный период охватывает 400 лет 
историографии. Целесообразно разделить этот пе-
риод на два этапа. Первый этап дореволюционного 
периода относится к XVI–XVIII вв. Это время на-
копления сведений о магнатских и шляхетских се-
мьях, создания мифов и легенд об их происхождении, 
появления первых гербовников. Часто авторы этих 
«шляхетских справочников» находились под про-
текторатом влиятельных патронов, что обуславлива-
ло субъективное содержание трудов. Исследования 
XVI–XVIII вв. выступают для современного исследо-
вателя не только как историографический материал, 
но и исторический источник. Проблематика первого 
этапа дореволюционной историографии – социаль-
но-политическая, генеалогическая и геральдическая.

Ярким представителем первого этапа дореволю-
ционной историографии «вывода» шляхетства являл-
ся хронист ВКЛ М. Стрыйковский (1547–1586(1593)). 
Автором написана генеалогическая поэма «Goniec 
cnoty do prawych szlachciców» [Stryjkowski 1574]. 
В 1582 г. в Королевце (Калиниград) вышел глав-
ный труд Стрыйковского «Kronika Polska, Litewska, 
Żmudzka i wszystkiej Rusi» [Stryjkowski 1846], в ко-
тором даны первые сведения о происхождении от-
дельных родов ВКЛ и Короны Королевства Поль-
ского. Стрыйковский ввел в оборот две концепции 
происхождения шляхты княжества – «сарматскую» 
и «римскую», дал сведения о родословных князей 
ВКЛ. Учитывая тот факт, что Стрыйковский был 
под протекторатом государственного и церковно-
го деятеля ВКЛ М. Гедройца (1536–1609), который 
продвинул писателя на пост жемайтского каноника, 
следует с осторожностью использовать содержимое 
трудов хрониста.

Современник Стрыйковского Б. Папроцкий (1543–
1614) также изучал генеалогию. Ему принадлежат 
такие труды, как «Gniazdo cnoty» [Paprocki 1578] 
и «Koło rycerskie» [Paprocki 1576], содержащие опи-
сание родов не только польских земель, но и Велико-
го княжества Литовского. Работы Папроцкого в XIX в. 
использовались историком А. Бонецким [Boniecki]. 
Фундаментальный гербовник во времена существо-
вания ВКЛ написан польским генеалогом и гераль-
дистом К. Несецким (1682–1744) и издан в 4 то-
мах (1728–1743) [Niesiecki]. Главное место в этой 
работе автор отвел описям шляхетских гербов и ро-
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дословных (в том числе шляхты ВКЛ), на сведения 
о которых шляхта в последующие столетия ссылалась 
для подтверждения своего происхождения. 

Таким образом, на первом этапе дореволюционно-
го периода изучение доказательства шляхетства было 
однобоким и фрагментарным. Авторов геральдиче-
ских работ, как и их патронов, интересовала соци-
ально-политическая сторона проблемы – стремление 
остаться в истории, сохранить привилегированный 
статус для себя и для потомков. В силу этого к рабо-
там этого периода следует относиться с осторожно-
стью, верифицировать содержимое.

Второй этап дореволюционного периода – конец 
XVIII в. – 1917 г. В это время произошло оформле-
ние истории как науки, ученые собирали источники 
и написали первые тематические исследования. На-
правления исследований на этом этапе – генеалоги-
ческое, геральдическое, политическое и социально-
политическое, историко-правовое. Важно заметить, 
что большую часть второго этапа дореволюционного 
периода (от О. Конта и Л. фон Ранке до школы «Ан-
налов») в исторической науке господствовала мето-
дология позитивизма. Она обусловила описательный 
характер исследований, стремление к использова-
нию многочисленных источников без разносторон-
него анализа и интерпретации.

В первую очередь отметим тех, кто сыграл роль 
в поиске и публикации источников. Так, руководитель 
издания «Архив Юго-Западной России» В.Б. Анто-
нович (1834–1908) инициировал подготовку и пу-
бликацию семи частей издания, среди которых чет-
вертая часть первого тома посвящена источникам 
о происхождении шляхетских родов в Юго-Запад-
ной Руси (1442–1760 гг) [АЮЗР 4]. Т. Дзялынь-
ский (1796–1861) опубликовал «Źródłopisma do 
dziejów unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego» [Działyński 1856–1861] и «Acta Tomi-
ciana» (в 8 т.) [Działyński 1852–1869], касающие-
ся социальной жизни населения ВКЛ, в том числе 
шляхты. Белорусский историк М.В. Довнар-Заполь-
ский (1796–1861) издал «Акты Литовско-Русского 
государства» [Довнар-Запольский 1899], в которых 
размещены привилеи, грамоты, акты из Метрики 
ВКЛ, а также постановления гродских и земских су-
дов. Поисковую и публикационную активность про-
являли И.И. Григорович, М.О. Коялович, М.Н. Ясин-
ский и другие.

Накопление достаточного для проведения иссле-
дований материала позволило историкам XIX в. изу-
чить различные темы. Однако в большей степени 
в силу особенностей времени ученых интересова-
ла политическая и церковная история, нежели узко-
направленная тематика. Поэтому в это время выхо-
дили общеисторические труды, работы по истории 
православной церкви, идеологически направленные 

исторические исследования и др. (А.И. Ярошевич, 
Т. Нарбут, С.М. Соловьев, Г.С. Бандтке, В.О. Ключев-
ский, М. Бобжиньский, И.П. Боричевский, П.М. Ба-
тюшков и др.). Российские историки больше кон-
центрировались на проблеме русского дворянства, 
польские – на изучении польских шляхетских родов. 
Проблема доказательства шляхетства в ВКЛ не рас-
сматривалась как отдельный предмет исследования 
ни в одной работе.

В XIXв. продолжались генеалогические исследо-
вания. Одним из первых тематических трудов о про-
исхождении шляхетского рода стала работа польского 
архивариуса-метриканта С.Л. Пташицкого (1853–
1933) о Деспот-Зеновичах [Пташицкий 1878а]. В ходе 
анализа гербовников и других источников автор отме-
тил, что корни этого рода – в Византийской империи 
и, вероятно, род имел отношение к сербской знати. 
В Великом княжестве Литовском Деспот-Зеновичи 
появились в конце XIV – начале XV в. Для подтверж-
дения статуса Зеновичи хранили родовую грамоту, 
выданную великим князем Витовтом. Берестейский 
воевода Христофор Зенович (1560–1614) упомянул ее 
в духовной грамоте (1611 г.) [Пташицкий 1878б]. До-
вольно позднее внесение завещания в актовые книги 
подтверждает тот факт, что благородное происхож-
дение Деспот-Зеновичей не ставилось под сомнение.

Среди фундаментальных работ XIX в. стоит отме-
тить труд «Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa 
Litewskiego 1386–1795» (1885) польского гераль-
диста и генеалога Ю. Вольфа (1852–1900) [Wolff], 
в котором содержится много информации о пред-
ставителях привилегированного сословия за четы-
ре столетия. Значимым исследованием для изучения 
вывода шляхетства можно назвать «Историю родов 
русского дворянства» (1886) [Петров] российского 
историка П.Н. Петрова (1840–1921), в которой вторая 
часть первого тома посвящена «знати инородческой», 
то есть родов ВКЛ (Хованские, Пинские, Слуцкие, 
Острожские, Кориатовичи, Любартовичи и другие 
князья). Аналогичная проблематика рассматривалась 
и другими российскими исследователями (например, 
М.Т. Яблочковым), которых в большей степени инте-
ресовало русское дворянство.

Польский историк, геральдист и генеалог Бо-
нецкий (1842–1909), автор фундаментальной ра-
боты «Herbarz polski», в 1887 г. издал труд «Poczet 
rodów w Wielkiém księstwie Litewskiém w XV i XVI 
wieku» [Boniecki]. Основываясь на обширной базе ис-
точников (Метрика ВКЛ, великокняжеские привилеи, 
грамоты и др.), автор изучил происхождение многих 
родов Великого княжества Литовского до середины 
XVI в. В этой работе прослеживается становление от-
дельных как местных, так и «пришлых» (например, 
татарских) семей. Историк полагал, что одни роды 
были влиятельными (паны) в XV в. (потомки Геди-
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миновичей, Чарторыйские, Сангушки, Гаштольды), 
а другие – только в XVI в. [Boniecki: VII].

«Выводы» шляхетства в XV–XVI вв., по убеж-
дению Бонецкого, происходили через получение ве-
ликокняжеских привилеев, в то время как судебная 
практика только зарождалась. Так, утверждает исто-
рик, Чарторыйские добились права считаться потом-
ками Гедиминовичей в результате получения приви-
ления от Владислава III Варненчика [Boniecki: VIII]. 
Получение привилея влекло за собой политические 
последствия. Так, князья Воротынские, получившие 
привилей Казимира Ягеллончика в 1447 г. вскоре 
разошлись в политических предпочтениях со свои-
ми родственниками и поддерживали великого кня-
зя [Boniecki: 389]. В последующем потомки рода по-
лучили влиятельные посты в Великом княжестве 
Московском и в переписках с Сигизмундом Авгу-
стом (1567) утверждали, что происходят от Рогволо-
довичей и Виледамовичей [Boniecki: 389]. В работе 
подробно рассмотрена история происхождения раз-
ных родов, в частности Глинских, составлено их ге-
неалогическое древо [Boniecki: 63–67].

Бонецкий – один из первых историков, которые 
критически относились к сведениям источников. 
Он не только привел примеры выводов шляхетства, 
но и опровергнул ошибочные сведения предшествен-
ников и современников. По вопросу о происхожде-
нии Радзивиллов автор согласился с Папроцким 
в том, что предком этого рода являлся не Войшунд, 
а Остик [Boniecki: 269]. Однако при всей фундамен-
тальности работа Бонецкого не лишена недостатков. 
Местами исследователь допускал неточности. Напри-
мер, автором была ошибочно указана дата «Уставы» 
1507 г. (у Бонецкого – 1522 г.) [Boniecki: XII]. В по-
следующем эта дата использовалась даже М.К. Лю-
бавским (1860–1936) и была опровергнута Ф.И. Ле-
онтовичем (1833–1911) на основе опубликованного 
И. Даниловичем источника (1788–1843) [Daniłowicz: 
277]. Правильная датировка (1507 г.) среди дорево-
люционных авторов встречается в работах Батюш-
кова [Батюшков: 156–158] и А.О. Турцевича [Тур-
цевич: 205].

Важное место в исследовании доказательства шля-
хетства имеют работы польского медиевиста В. Сем-
ковича (1878–1949). Несмотря на то, что основные 
работы автора («Nagana i oczyszczenie szlachectwa w 
Polsce XIV. i XV. wieku») [Semkowicz 1899], «Wywody 
szlachectwa w Polsce XIV-XVII w.» [Semkowicz 1913] 
основаны на анализе польских источников, исследо-
вательский опыт В. Семковича может быть интере-
сен исследователю доказательства шляхетства в ВКЛ. 
В его трудах затронуты такие проблемы, как формиро-
вание шляхетского сословия в ВКЛ, генеалогические 
проблемы, непосредственно «выводы» шляхетства. 
Единственная статья автора, напрямую затрагиваю-

щая эту область исследования («W sprawie początków 
szlachty na Litwie i jej ustroju rodowego») [Semkowicz 
1915], посвящена вопросу происхождения шляхты 
ВКЛ и корпоративизации сословия. 

Работа В. Семковича построена на дискус-
сии с О. Халецким [Halecki]. По заявлению по-
следнего, выдвинутые В. Семковичем три крите-
рия шляхетства (закрытость сословия, наличие 
привилегий, гербовая адопция (принятие в гербо-
вое братство)) не доказаны и не отражают процес-
са корпоративизации шляхетства в полной мере. 
В то же время сам автор утверждает, что не выделял 
эти критерии, а указывал на решающую важность 
только первого (закрытость), что произошло толь-
ко в XVI в. («…tj. XVI. w., kiedy już i bojarowie byli 
szlachtą prawdziwą i instytucya nobiłitacyi zapuściła tam 
swoje korzenie») [Semkowicz 1915]. И если профессор 
О. Халецкий больше внимания уделил Виленско-Ра-
домской 1401 г. и Городельской униям 1413 г., кото-
рые, по выражению ученого, привели к становлению 
шляхетского сословия в ВКЛ, то В. Семкович не счи-
тал это утверждение обоснованным. Последний счи-
тал, что гербовая адопция отражала внешний признак 
принадлежности к нобилитету и отнюдь не характе-
ризовала реальный статус шляхтича.

Согласно В. Семковичу, шляхта ВКЛ сформирова-
лась по образцу польской шляхты через родовые свя-
зи и сохранение родовой памяти [Semkowicz 1915]. 
В качестве примера исследователь рассмотрел про-
исхождение Зеновичей и Круповичей (имение Ра-
дуньских, близ Лидского замка). В 1550 г. Крупови-
чи подтверждали происхождение в суде в Вильно, 
поскольку подверглись обвинению в простолюдин-
стве. Для подтверждения обратного Деспот-Зенови-
чи предоставили документы XV в., подтверждающие 
связи предка Крупоса с великим князем литовским 
Витовтом. Представители рода перечислили пред-
ков 5–6 поколений (150 лет). Несмотря на крестьян-
ское происхождение Крупоса, Зеновичам удалось 
в 1560 г. подтвердить шляхетство. В.Семкович счи-
тал, что в то время семейная память играла главную 
роль в сохранении статуса.

В ходе рассмотрения прецедента с доказатель-
ством шляхетства Зеновичей В. Семкович обратил 
внимание на связь земских привилеев 1434 и 1447 г. 
с изданной в 1507 г. «Уставой» [Semkowicz 1915]. Ис-
следователь заметил, что такая практика заимство-
вана у поляков (доказательство «от деда») и практи-
ковалась задолго до ее юридического закрепления. 
Таким образом, работы В. Семковича и О. Халецко-
го показывают те противоречия, которые существо-
вали в дореволюционной историографии в отноше-
нии вопроса происхождения шляхетства.

Проблема «вывода» шляхетства затрагивалась 
украинским историком М.С. Грушевским (1866–1934). 

Дореволюционная историография проблемы доказательства шляхетства в Великом княжестве Литовском
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

В исследовании «Історія України-Руси» 5-й том автор 
посвятил общественно-политическому устройству 
в XIV–XVII вв. Историк кратко рассмотрел правовые 
основы процедуры вывода шляхетства, проанализи-
ровал текст «Уставы» 1507 г. (в тексте – 1522 г.) [Гру-
шевський: 60]. Грушевский отметил влияние «Уставы 
на волоки» 1557 г. на социальную жизнь ВКЛ, по-
скольку в ходе реформы проводилась ревизия земель-
ных владений, затронувшая шляхетские владения. 
Рассматривая «украино-русские» земли (в терминоло-
гии исследователя – Подляшье, Берестейщина и Пин-
щина), историк заключил, что проверка земельных 
владений проходила одновременно с ревизией прав 
на шляхетство, в особенности мелкой шляхты [Гру-
шевський: 61]. Грушевский полагал, что реформа 
привела к социальной дифференциации в ВКЛ [Гру-
шевський: 62]. В работе акцент сделан на западно-
украинские земли, однако с учетом авторского ми-
ровоззрения и использованных в работе источников 
исследование затрагивало и белорусские земли. На-
пример, автор выразил сомнение в выводах М.К. Лю-
бавского, Леонтовича и Бонецкого по вопросу проис-
хождения Ильиничей и Глебовичей [Грушевський: 31].

Монография Довнар-Запольского (магистерское 
исследование) [Довнар-Запольский 1901], посвящен-
ная рассмотрению реформы 1557 г., является ценным 
источником информации для понимания развития 
доказательства шляхетства в 1550–1560-е гг. Иссле-
дователь отметил тенденцию к увеличению судеб-
ных разбирательств в эти десятилетия. Данный те-
зис подтвердил И.И. Лаппо, заявивший следующее: 
«В эпоху, когда уже существовал поветовый строй, 
введённый реформой 1565–1566 гг., проверка шля-
хетских прав должна была производиться, конечно, 
строже, чем в более раннее время. Этого требовали 
преимущества, которые получило поветовое шляхет-
ство» [Лаппо 1901: 218]. Этим утверждением автор 
затронул не только проблематику вывода шляхетства, 
но и вывода шляхты в поветы. Поветовая шляхта от-
личалась от неповетовой тем, что владела полити-
ческими правами, то есть могла принимать участие 
в работе сеймиков.

Белорусский историк В.И. Пичета (1878–1947) 
выразил схожие с рассмотренными выше взгляды. 
В одной из своих публикаций он заметил, что «с про-
веркой прав на землевладение соединялась и провер-
ка прав на шляхетство... По всей вероятности, эта 
сторона реформы для шляхты была гораздо болез-
неннее и существеннее, чем только одна проверка 
прав на землю» [Сборник статей: 543]. В большей 
степени эта составляющая работы ученого базирова-
лась на трудах М.К. Любавского с анализом отдель-
ных источников.

Выдающимся исследователем истории Великого 
княжества Литовского является Лаппо (1869–1944). 

Помимо публикации ряда источников, он изучал су-
дебную и правовую систему княжества, проанализи-
ровал Статуты ВКЛ, одним из первых описал деятель-
ность земских [Лаппо 1897] и гродских судов [Лаппо 
1908], издал общие труды по истории ВКЛ [Лаппо 
1901]. Именно И.И. Лаппо писал, что земский суд ВКЛ 
вел дела по «выводу» шляхетства [Лаппо 1897: 282]. 
В работе, посвященной истории ВКЛ от Люблинской 
унии до смерти Стефана Батория (1901), автор в гла-
ве II уделил внимание проблеме приобретения, утра-
ты и доказательства шляхетства, а также рассмотрел 
типичные обвинения в нешляхетстве [Лаппо 1901: 
239–254]. Автор утверждает, что помимо доказатель-
ства шляхетства через свидетельство других шляхти-
чей практиковались документальные доказательства, 
которые применялись с устными одновременно [Лап-
по 1901: 239–240].

Лаппо выделил две причины доказательства шля-
хетства – обвинение в нешляхетстве и незаконное 
принуждение к чиншу [Лаппо 1901: 240]. Историк 
рассмотрел роль хорунжих ВКЛ в ходе процедуры до-
казательства шляхетства [Лаппо 1901: 330]. Посколь-
ку люди, занимавшие этот пост, поименно знали воен-
нообязанную шляхту, на их мнение полагались судьи. 
Поэтому хорунжий ВКЛ считался лучшим свидете-
лем родовитости [Лаппо 1901: 331]. Схожую роль 
выполняли городничие, возглавлявшие городскую 
стражу и отвечавшие за ремонт замков [Лаппо 1901: 
337; 419].

Лаппо рассмотрел правовое оформление проце-
дуры «вывода» шляхетства [Лаппо 1901: 188, 198–
199]. Историк отметил, что грамоты великих князей 
литовских, судебные акты и реестры шляхты (напри-
мер, «попис» 1528 г.) были главными свидетельства-
ми происхождения [Лаппо 1901: 210]. Шляхтич мог 
доказать происхождение и через «довод листовной», 
подтверждающий несение воинской службы. В ред-
ких случаях требовалось доказательство свободы 
земельного владения от повинностей [Лаппо 1901: 
213]. Правда, как утверждает Любавский, несение 
службы не гарантировало шляхетство (на момент 
1529 г.) [Любавский 1893: 541–543]. Утверждения ав-
тора основаны на обширной базе источников.

Правовой аспект «примовки о шляхетство» 
по Статутам ВКЛ изучал историк И.А. Малинов-
ский (1868–1932) [Малиновский: 109–112]. Вилен-
ский историк О.В. Щербицкий (1837–1916) подчер-
кнул историческое значение сеймовой конституции 
1601 г. в прекращении стремительного расширения 
шляхетского сословия [Щербицкий: LII–LV].

Если в работах выше изучены типичные ситуации 
возникновения необходимости доказательства шля-
хетства, то в труде «Сеймы Литовско-русского госу-
дарства до Люблинской унии 1569 г.» украинского 
историка Н.А. Максимейко (1870–1941) встречает-
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ся любопытный документ, согласно которому одним 
из способов дискредитации шляхты являлось тре-
бование доказательства шляхетства в ходе заключе-
ния торговых сделок с евреями [Максимейко: 179]. 
Эта проблема рассматривалась на Городенском сей-
ме 1566–1567 гг., в результате чего было выработано 
правило, согласно которому князья, паны и шляхта 
должны были давать отправителям товаров письма 
с указанием количества зерна или других товаров, 
имен отправителей. В этих письмах нужно присяг-
нуть, что товары не покупные, а принадлежат пану. 
На основании таких писем и присяги таможенни-
ки и евреи должны пропускать товары без задержек 
и требований о доказательстве шляхетства.

В дополнение к теме взаимосвязи торговли и шля-
хетства заметим, что торговля на практике все же 
не воспрещалась, как утверждает исследователь ев-
рейства ВКЛ С.А. Бершадский (1850–1896): «Шлях-
тич торгует, отдает деньги в рост, мещанин приобре-
тает населенные земли, расчищает леса, ставит борти, 
ловит рыбу, бьет зверя, а скопив денег, сам становит-
ся землевладельцем» [Бершадский: 290]. Ограниче-
ния торговли для шляхты были отменены сеймовой 
конституцией 1775 г. [Леонтович 1909а: 238].

В работе о сейме ВКЛ Любавский изучил зако-
нодательство и практику выводов шляхетства [Лю-
бавский 1900: 437–453]. Фактически идентичный 
материал представлен и в работе «Очерк истории 
Литовско-Русского государства до Люблинской унии 
включительно». Исследователь придавал большое 
значение привилеям XV в. в становлении шляхет-
ского сословия [Любавский 1915: 122]. Автор пола-
гал, что процедура вывода шляхетства возникла из-
за того, что привилеи и грамоты не гарантировали 
боярству привилегии. На примере знати Жемайтии 
показан процесс включения боярства в тяглое со-
словие [Любавский 1915: 123]. Ученый-историк рас-
смотрел и основные положения Уставы 1507 г. (у ав-
тора – 1522 г.), Статута 1529 г., выявил важность 
«пописа» шляхты 1528 г., заметил, что судебные дела 
о шляхетстве возникали «спорадически» и случай-
но, что свидетельствует об отсутствии системной 
юридической практики подобных дел в первой тре-
ти XVI в. [Любавский 1915: 124]. В работе также пе-
речислены способы получения шляхетства [Любав-
ский 1915: 126].

Значимое место в дореволюционном дискурсе 
по проблеме доказательства шляхетства занимают 
труды Леонтовича (1833–1911). В серии публика-
ций о правоспособности шляхты он поднял такие 
проблемы, как законодательство по доказательству 
шляхетства, его практическое применение, возведе-
ние в шляхетство казачества [Леонтович 1907: 200–
201], отличия между боярством и шляхетством [Ле-
онтович 1907: 250]. В серии публикаций на тему 

правоспособности шляхты автором изучены сле-
дующие проблемы: свидетельство в делах о шля-
хетстве [Леонтович 1908в: 262], правовое оформ-
ление вывода шляхетства [Леонтович 1908в: 279], 
способы приобретения шляхетства не только в XVI, 
но и в XVIII в. [Леонтович 1908г: 1–9, 16, 52], роль 
сеймовых конституций в регулировании доказатель-
ства шляхетства [Леонтович 1908г: 11–12], страте-
гии доказательства шляхетства [Леонтович 1908г: 
31], организация судебных дел по делам о происхож-
дении [Леонтович 1908г: 34], утрата шляхетства [Ле-
онтович 1908г: 55; Леонтович 1909б: 86–88], регла-
ментация адопции [Леонтович 1909а: 231], наказание 
обидчиков шляхты [Леонтович 1909а: 232] и др. Ав-
тор утверждает, что со второй половины XVII в. при-
обретение благородного статуса в ВКЛ происходило 
на тех же основаниях, что и в Польском государ-
стве [Леонтович 1908г: 54].

Таким образом, в результате изучения дореволю-
ционной историографии проблемы «вывода» шля-
хетства мы сделали ряд заключений. Что касается 
достижений этого периода, нужно отметить публи-
кацию большого количества исторического материа-
ла для исследований. В частности, были изданы и си-
стематизированы источники Метрики ВКЛ, актовые 
книги гродских земских судов, хроники и мемуары. 
Благодаря этому историки стали обращать внимание 
на те проблемы, которые ранее рассматривались. По-
явились первые тематические работы, среди которых 
наиболее уместными для нашей темы являются напи-
санные Лаппо, Леонтовичем, Любавским и др. 

Вместе с этим заметим, что есть ряд аспектов, 
которые не были затронуты историками дореволю-
ционного времени. Ученые в значительной степе-
ни концентрировались на политической и церковной 
проблематике, поэтому вопросы социальной исто-
рии зачастую выходили из их поля зрения. В силу по-
следнего замечания исследователи полностью или ча-
стично проигнорировали следующие аспекты темы: 
предпосылки и причины зарождения процедуры и ин-
ститута вывода шляхетства, правовое регулирова-
ние доказательства происхождения не только в XVI, 
но и в XVII–XVIII вв., ход самой судебной процеду-
ры, тактики и стратегии, используемые как клевет-
никами, так и оскорбленными, мотивы (социальные, 
экономические, политические, культурные, бытовые 
и др.) возникновения необходимости оскорбления 
шляхетской чести, влияние процедуры на социум, 
политику, культуру Великого княжества Литовского 
и многие другие. Перечисленные аспекты не являют-
ся исчерпывающими. 

Проведенный обзор дореволюционный историо-
графии показал, что проблема доказательства шля-
хетства требует детального рассмотрения. Совре-
менным историкам еще многое предстоит изучить 
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в этом направлении, базируясь на достижениях пред-
шественников. 
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