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В статье рассматривается угасание княжеской галицко-волынской династии, которая привела к 
упадку государства и возможности её раздела между двумя главными претендентами: ВКЛ и Польшей. 

Будет рассмотрен также процесс дробления Галицко-Волынского княжества в годы правления великого 

князя Гедимина, дуумвирата Ольгерда и Кейстута и великого князя литовского и польского короля 
Ягайло. 

 

Политика литовского князя Гедимина по отношению к Галицко-Волынскому княжеству оформи-

лась в 20-е гг. XIV века. Это было связано с тем, что в 1322 г. погибли галицко-волынские князья Андрей 

и Лев, что привело к ситуации безвластья. Известно, что около 1320 г. зятем волынского князя стал сын 

Гедимина Любарт [4, с. 103]. Это произошло в связи с тем, что Гедимин в 1315 г. совершил поход на 
Берестье, которое было под властью волынского князя Андрея. В ответ на это братья Андрей и Лев объ-

единились с Тевтонским орденом. Гедимин, не желая противостояния с тремя государствами, пошёл на 
мир с Волынским княжеством, путём заключения брачного союза [11, c. 10]. На 1325 г. находясь в союзе 
с Польшей, Гедимин согласился с занятием галицко-волынского престола мазовецким князем Болесла-
вом-Юрием II Тройденовичем [7, с. 392].  

Болеслав-Юрий II стремился противодействовать Литве. Грамоты 1325, 1327, 1334 и 1335 гг. сви-

детельствуют о его союзе с Тевтонским орденом. Присутствие луцкого епископа при погребении киев-

ского (московского) митрополита Петра в 1326 г. указывает на возможные контакты с Великим Москов-

ским княжеством [7, с. 389]. Литва, будучи в союзе с Польшей, не вмешивалась в дела Галицко-

Волынского княжества. Но после 1329 г. антиорденский союз Польского королевства и Великого 

княжества Литовского фактически утратил свою силу. В связи с этим началась скрытая борьба между 

верхами Польши и Литвы за влияние на Болеслава-Юрия II и его ближайшее окружение, создание 
политических предпосылок для последующей реализации территориальных притязаний относительно 

Галицко-Волынской Руси при более благоприятных обстоятельствах. Дипломатическую инициативу 

первой проявила Литва. Уже в 1331 г. произошло сближение между домом Гедимина и Болеславом-

Юрием II, следствием чего стал брак галицко-волынского князя с дочерью литовского князя Евфимией 

(Офкой), заключённый в Плоцке (в Мазовии) по католическому обряду [11, c. 36]. 

Однако дружественные отношения между Литвой и Галицко-Волынским княжеством прекрати-

лись в связи с гибелью в 1340 г. Болеслава-Юрия II. Сыновья Гедимина Любарт (по праву родственных 

связей с Львовичами) и Кейстут в этот же год заняли Волынь. Это положило начало борьбы за Галицко-

Волынское наследие уже в годы правления дуумвирата Ольгерда и Кейстута [9, c. 82]. 

Любарта поддержала галицкая знать и Ольгерд с Кейстутом. Против него выступил польский 

король Казимир III в союзе с мазовецким князем. Свои притязания на Галицко-Волынское наследство 

Казимир III подтверждал договором 1338 г. с Болеславом-Юрием Тройденовичем II. В котором Боле-
слав-Юрий II дал присягу верности и дружбы венгерскому королю Карлу-Роберту и признал Казимира 
III преемником в Галицко-Волынском княжестве [11, с. 36]. В 1347 г. было заключено перемирие, по 

которому Львовская земля оставалась за Польшей, а все остальные территории бывшего Галицко-

Волынского княжества (Владимирская, Луцкая, Холмская, Бельская и Брестская) – за Великим 

княжеством Литовским, которое таким образом получило значительное преимущество [5, с. 188]. 

Однако поражение ВКЛ от крестоносцев на реке Стреве в 1348 г. временно ослабило ВКЛ, что 

позволило польскому королю начать новые боевые действия за галицо-волынскую землю [4, с. 132]. 

Новая война с Казимиром III могла быть спровоцирована Любартом, который в 1348 г. осадил Галицкий 

замок, разграбил и сжёг его, собрал военную добычу с галицких волостей, не смотря на перемирие 
[8, с. 44]. 

Перед началом войны была попытка Казимира III убедить Кейстута перейти в католичество. 

Об этом известно из трёх папских булл 1349 г. Крещение должно было способствовать повышению 

авторитета Казимира в глазах папы, нейтрализовать Кейстута в войне за галицко-волынское наследство 

и поссорить его с Ольгердом. Не добившись успехов в этом мероприятии, Казимир III начал военные 
действия [6, с. 238-239]. В 1349 г. он завладел Хольмской и Вельской землёй, а так же всей Волынью 

и Берестейской землёй, которая ещё при Гедимине находилася под властью ВКЛ. Любарту он оставил 

только Луцкую землю. В свою очередь Любарт с помощью Кейстута в следующем 1350 г. отвоевал 

Волынь, изгнал оттуда польские отряды и разгромил крепости, которые начал строить Казимир. 

В дальнейшем Любарт перешёл в наступление, заняв Львовщину, а так же пограничные Сандомирскую, 
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Радамскую и Лукавскую польские земли [8, с. 188]. Военные действия 1349-1350 гг. показали, что Литве 
легче удержаться на Волыни, а Польше – в Галиче [4, с. 133]. 

Казимир III оказался в сложной ситуации, так как завоёванные им в 1349 г. земли были отвоёваны. 

Ему был необходим союзник, которого Казимир III нашёл в лице венгерского короля Людовика. Согла-
совав свои действия на встрече в Кракове, летом 1352 г. они выступили в поход на Волынь. По дороге 
польский король заболел, поэтому остался в Люблине. Командование армией принял венгерский король. 
Он двинулся на Берестейщину к владениям Кейстута, где его встретили отряды ВКЛ [3, с. 37]. После 
переговоров был заключён военный союз. Согласно его условиям Кейстут вместе с братьями и всем 

народом обязывался принять католичество, а Людовик должен был ходатайствовать перед папой рим-

ским о коронации Кейстута, а также обещал помочь ВКЛ вернуть земли, захваченные Тевтонским орде-
ном. Кроме того, король Венгрии освободил из неволи Любарта, а Кейстут пообещал не притеснять 
находящихся в Великом княжестве Литовском венгров. Военные действия были прекращены. Кейстут с 
венграми отправился в Буду, где должен был принять крещение, но по дороге сбежал [4, с. 133]. 

В 1352 г. была организована так называемая «белзская» кампания Польши и Венгрии. Она полу-

чила название в связи с ударом поляков и венгров по замку Белз. Нападение кончилось поражением 

польско-венгерских сил. В бою погиб даже племянник венгерского короля. Одной из причин поражения 
сил Польши и Венгрии на Волыни является поддержка, оказанная ВКЛ татарами [3, с. 38]. Осенью 

1352 г. заключен договор о двухлетнем перемирии. Юрий Наримонтович, герой Белзской битвы, 

вынужден был стать вассалом Польши. Галич (Галиция) признавался польским владением, а Волынь, 
Белз и Хелм – литовским. 

Вскоре этот договор был нарушен. В мае и июле 1353 г. Любарт разорил Львовскую и Галицкую, 

а сентябре – Завихостову земли. Казимир Великий добился издания папой римским 10 ноября 1354 г. 
специальной буллы, объявлявшей крестовый поход, а также договорился с татарами. В 1355 г. при 

поддержке венгров, татар и мазовшан Казимир напал на Волынь, но болышого успеха не добился 
[4, с. 134]. В 1356 г. литовцы отбили у поляков Владимир-Волынский. Польский король старался закре-
питься в галицкой земле и вёл там осторожную толерантную политику. 17 июня 1356 г. Казимир III из-
дал привилей на Магдебургское право Львову. В первой половине 1356 г. Казимир заключил с ВКЛ мир-

ный договор, который, возможно, сохранял ситуацию с границами по перемирию 1352 г. [6, с. 252].  

На протяжении 1356-1366 гг. между ВКЛ и Польшей не было масштабных военных действий. 

Случались лишь мелкие столкновения на границе. Велась и дипломатическая борьба. Это было связано 

с тем, что ВКЛ в это время вело активные действия на восточных границах, а Польша была занята вой-

ной с Тевтонским орденом. Однако к 1366 г. между Польшей и орденом был заключён мирный договор. 

В 1366 г. Казимир III, уже при поддержке крестоносцев, вновь вторгся на земли Волыни. Удар по Литве 
был нанесён с двух фронтов: Польшей совместно с Мазовией и Тевтонским орденом. ВКЛ не могло про-

тивостоять сразу трём противникам, так как на тот момент осталось без союзника в лице татар. Поэтому 

кампания 1366 г. закончилась успешно для Казимира III [3, с. 47]. Мирный договор того же года признал 

за Польшей Владимир-Волынскую область (польским вассалом стал Александр Кориантович). Договор 

подтвердили Ольгерд, Кейстут и Явнут. Но уже в 1368 г. Кейстут разрушил четыре замка в Мазовии, что 

позже позволило Юрию Наримонтовичу избавиться от польской зависимости [4, с. 140].  

В 1370 г. Казимир III умер. По давней договорённости его место занял венгерский король Людо-

вик Анжуйский. Любарт и Кейстут предприняли поход на Волынь. Их поддержал племянник – белзский 

и холмский князь Юрий Наримонтович, ранее бывший польским вассалом по договору 1366 г. В резуль-
тате Кейстут и Любарт заняли Владимирскую, Холмскую и Белзскую земли [6, с. 271-272]. Юрий Нари-

монтович, видя слабость Людовика на польском престоле, организовал вместе с Любартом и Кейстутом 

поход в Сандомирскую землю. Это сильно осложнило ситуацию в Польше, так как литовцы подошли на 
расстояние 36 км от Кракова [3, с. 54]. 

Смерть Ольгерда в 1377 г. позволила Людовику сделать свой ход. Он завоевал Белз, Холм, Гарод-

лу. Любарт был вынужден признать себя его вассалом, а Юрия Наримунтовича перевели на малый удел 

в Любачеве. Ситуация на Волыни изменилась в пользу ВКЛ через пять лет в связи со смертью Людовика 
[6, с. 274]. 

Смерть Людовика Анжуйского в 1382 г. привела к периоду «бескоролевье» в Польше. Этот пери-

од в истории Польше известен борьбой за польский трон между представителями венгерского дома 
и мазовецкого. В это время на территории Галицко-Волынского княжества наблюдался период дробле-
ние территории на Галицию и Волынь. Это было связано с тем, что смерть Людовика освобождала Лю-

барта Гедиминовича от вассальной присяги. В это же время Галиция вообще оказалась спорной террито-

рией между польскими панами и вдовой Людовика Елизаветой. Причиной данного спора являются дого-

вор 1350 г., который повествует о том, что в случае бездетной смерти польского короля, территория Чер-

вонной Руси отходит к Венгрии. Указ Людовика Анжуйского от 1378 г. подтвердил данный договор 

[2, с. 111-113]. 
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Но вопрос с окончательным дроблением территории Галицко-Волынского княжества был решён 

после заключения Кревской унии и коронации Ягайло. Решение данной проблемы ложилось на плечи 

Ягайло вследствие его обязательств, на основании которых он и получил польскую корону. Примером 

данного обязательства является одно из условий Кревской унии: «Как дипломатическия сношения, каса-
ющиеся дел обоих государств, так и сама защита от внешних врагов будет общей» [1, с. 205]. 

Решение Волынского вопроса началось после смерти в 1386 г. Любарта Гедиминовича. Его сын 

Фёдор Любартович унаследовал всю вотчину своего отца. Однако Ягайло в этом же году отобрал боль-
шую часть его владений и передал острожскому князю. В 1387 г. Федор был так же лишён Луцкой земли 

в пользу Витовта. В 1393 г. проводя свою борьбу с удельными князьями на территории ВКЛ, Витовт вы-

нудил Федора Любортавича покинуть Волынь, и вскоре он оказался в Венгрии. Сама же территория Во-

лыни попал под централизованную власть Витовта [9, с. 129].  

Решение Галицкого вопроса началось в 1387 г., с похода Ядвиги в Галицию. Данный вопрос был 

решён в 1388 г. Это связано с тем, что в ходе восстания в Венгрии погибла мать Ядвиги Елизавета. Это 

позволило Ягайло и Витовту выступить на Венгрию и подавить восстание. Следствием этого похода ста-
ло окончательное присоединение Галиции к Польше [1, с. 211].  

Подводя итоги можно отметить, что Галицко-Волынское княжество имело большее значение 
в соперничестве между ВКЛ и Польши. Это объясняется, тем, что противостояние за её территорию про-

длилось несколько десятилетий и сменило несколько поколений князей ВКЛ и королей Польши. Борьба 
за влияние над Галицко-Волынским княжеством длилась много лет и велась не только при помощи бое-
вых действий, но и дипломатии. Ещё в самом начале у ВКЛ и Польши имелись основы для борьбы 

за Галицко-Волынское наследство: у ВКЛ - родственные связи Любарта Гедеминовича с последним за-
конным правителем Галицко-Волынского княжества. У Польши – наличие договора между польским 

королём и галицко-волынским князем Болеславом-Юрием II Тройденовичем. В ходе долгой войны в 
конфликт была втянута Венгрия, в качестве помощи Польши, что породило вскоре польско-венгерскую 

унию. Однако борьба за Галицко-Волынское наследство была прекращена в результате установления 
польско-литовской унии, что позволило разделить территорию Галицко-Волынского княжества так: 

Галич отходит Польше, а Волынь – ВКЛ. 
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