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В статье рассматривается внешняя политика великого литовского князя Витовта после пора-

жения его войск на р. Ворскле от татар в августе 1399 г. После этого внешняя политика Витовта 

в рассматриваемый период была направлена на укрепление безопасности княжества от внешних врагов. 
Поэтому для неё было характерно прекращение военной экспансии в Восточной Европе, укрепление свя-
зей с Польшей, заключение мирных договоров с русскими княжествами и территориальные потери: 

Жемайтской земли и Смоленского княжества.  

 
Заключение мира с Тевтонским орденом позволило Витовту начать подготовку к столкновению 

с силами Тимура-Кутлуга. В 1397 г. Витовт постарался, чтобы слух о его борьбе с татарами достиг папы 

римского Бонифация IX. В августе 1399 г. папа римский Бонифаций IX объявил поход Витовта кресто-

вым, а ВКЛ – бастионом католичества [6, с. 205]. 

В походе против татар кроме литовцев участвовали иностранные войска, отправным пунктом был 

Киев. Иностранные войска в войске Витовта были представлены татарами, приведённые Тохтамышам, 

поляками, посланные Ягайло, рыцарями Тевтонского ордена и отрядами из Молдавии. Между Витовтом 

и Тохтамышем был заключён договор: «Аз тя посаждю в Орде на царствиа, а ты мя посадишь на великом 

княжении на Москве и на всеи Руской земли». 12 августа 1399 г. на р. Ворскле встретились силы Тиму-

ра-Кутлуга и Витовта. Сначала татары тянули время, дожидаясь основных сил под предводительством 

Эдигея. С подходом основных сил татары окружили и разбили войско Витовта. Витовт и Тохтамыш 

с остатками войска были вынуждены отступить. Тимур-Кутлуг благодаря этой победе совершил поход 

на Волынь и Киевщину [7, с. 2; 10, c. 334]. 

Поражение от татар привело к временному ослаблению ВКЛ на политической арене. В связи 

с этим Витовт решил воспользоваться своими отношениями с Тевтонским орденом. 7 ноября 1399 г. он 

написал письмо Великому магистру Конраду фон Юнгиенгу, в котором просил о совместном выступле-
нии против татар. Однако Великий магистр отказал ему в этой просьбе [14, с. 319]. 

В это время Конрад фон Юнгиенг оценивал ситуацию, сложившуюся в Польше в связи со смертью 

королевы Ядвиги. Проблема заключалась в том, что смерть Ядвиги прервала правовую связь Ягайло с 
польским престолом [6, с. 207]. Польский кризис 1399 г. был похож на проблему сложившуюся в Вен-

грии в 1395 г, когда смерть Марии прервала правовую связь Сигизмунда с венгерским престолом [13, с. 
279]. 

Великий магистр понимал, что если Ягайло перестанет быть польским королём, то и союз Польши 

и ВКЛ будет ликвидирован. В связи с этим в октябре 1399 г. он связался с Вильгельмом Австрийским, 

который мог претендовать на польский престол.  

Обращение Великого магистра к Вильгельму Австрийскому было не случайным, потому что тот 
уже пытался разрушить союз между ВКЛ и Польшей. В 1398 г. краковский подкоморий Гневошь, будучи 

подкупленным Вильгельмом Австрийским, распространял слухи о непозволительной связи Ядвиги с ав-

стрийским принцем. Однако Ядвига поклялась под присягой в неправдивости слуха, а сам Гневошь был 

за это повешен [2, с. 10]. 

Великий магистр и Вильгельм Австрийский рассчитывали на не спокойствие в Польше, однако 

этого не случилось. Из письма Великого магистра к комтуру в Бранденбурге становиться известно, что 

происходило в Польше. «После смерти Ядвиги поляки вновь присягнули Ягайло, который называет себя 
польским королем. Умирая, Ядвига посоветовала Ягайло жениться на графине Циллийской, так как она 
ближайшая претендентка на польский престол, и, следовательно, это самый простой способ ликвидиро-

вать притязания Вильгельма». В связи с этим Великий магистр писал письма с просьбой о недопущении 

заключения этого брака. Кроме этого Конрад фон Юнгиенг стремился получить поддержку от римского 

императора, курфюстов и других могущественных лиц, обвиняя Ягайло в захвате власти в Польском ко-

ролевстве. [14, с. 318-319]. 

Ягайло тоже помнил о ситуации в Венгрии 1395 г., однако его положение было лучше, так как 

польская элита при его отстранении рисковала получить Вильгельма Австрийского польским королём. 

Для проверки их верности Ягайло пустил слух о своём отъезде в ВКЛ. Поляки не допустили этого, дав 
новую присягу ему на верность. Таким образом, сватовство Ягайло к графине Циллийской и обновление 
присяги ему на верность со стороны польской элиты, привело к провалу плану крестоносцев по лишению 

Ягайло короны и разрыва союза ВКЛ и Польши [15, с. 117]. 
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В это время в 1400 г. в Пруссии собралось множество иностранных гостей, которые были призва-
ны Великим магистром для похода на Жемайтию. В письме к Витовту в январе 1400 г. Конрад фон Юн-

гиенг сообщал о гостях, которые прибыли ему в помощь: князь Лотарингии Карл Смелый со свитой 

в 200 человек, также князь Вильгельм с Гельдржии со своими рыцарями и кнехтами. Великий магистр 

писал, что помощь Витовта в покорении Жемайтии не нужна. Однако Витовт проигнорировал желание 
Великого магистра и прибыл в Жемайтию с небольшими силами. Он присоединился к комтуру из Рагне-
ты Маркварду Салзбаху. Согласно немецким источникам: «Попав в окрестности Грауш, Витовт девять 
дней разорял данную территорию, завоевал две большие области, пленил множество воинов, а потом 

отдал их комтуру, остальных жителей принудил к послушанию и принятию веры».  

Помощь Витовта была отмечена лишь похвалой Великого магистра, а также в мае 1400 г. в Литву 

был послан комтур из Рагнеты для строительства нового замка. Таким образом, не смотря на помощь 
Витовта в Жемайтии, крестоносцы не желали помогать ему [14, с. 320]. 

Положение Витовта в ВКЛ было ослаблено присутствием Свидригайло. После смерти Ядвиги 

Витовт и Ягайло вновь сблизились и совместно наблюдали за действиями Свидригайло, который все еще 
был дружен с орденом и был врагом Витовта. Имея союзников в Венгрии и в некоторых русских княже-
ствах, он стал угрозой для спокойствия ВКЛ. В связи с этим, чтобы не допустить нового кризиса в ВКЛ, 

Свидригайло были переданы Подолье и другие земли княжества. Вместе с этим Витовт хотел объединить 
его с интересами Литвы через договор между ними. Однако Свидригайло, подговорённый тевтонскими 

рыцарями, отказался от договора [14, с. 325-326].  

В это время Ягайло имел противоречия с польской шляхтой по поводу унии между ВКЛ и Поль-
шей. Островское соглашение 1392 г. разрушало одно из условий Кревской унии: литовские земли долж-

ны были быть включены в Польское королевство. Таким образом, Витовт и Ягайло нуждались в новой 

унии, которая укрепила бы власть Ягайло в Польше, а Витовт имел бы тогда польскую помощь в борьбе 
с Тевтонским орденом и Свидригайло. Поэтому в марте 1401 г. была подписана Виленско-Радомская 
уния. Согласно этой унии, конкретизировался сюзеренитет Польши над ВКЛ. Витовт объявлялся пожиз-
ненным великим князем литовским, однако после его смерти литовские земли должны войти в состав 

Польского королевства, кроме земель которыми владели его жена Анна и брат Сигизмунд Кейстутович. 

В свою очередь если Ягайло умрёт раньше Витовта, то новый король будет избран при участии Витовта 
[3, с. 105; 12, с. 71]. 

После заключения новой унии вновь начался сбор присяг с удельных князей. Ещё в декабре 
1400 г. и феврале 1401 г. в связи с улучшением отношений между Витовтом и Ягайло, стародубский 

князь Александр Патрикиевич и гольшанский князь Иван Альгимунтович дали присягу на верность 
польскому королю. После Виленско-Радомской унии присягу на верность дали заславские князья Юрий 

и Андрей Михайловичи, а также Юрий Довговт [1, с. 28-30]. 

Уния между ВКЛ и Польшей была не одобрена Тевтонским орденом, потому что это шло в разрез 
с условиями мира между ВКЛ и Тевтонским орденом по Салинскому договору. Великий магистр начал 

готовиться к возможной войне с ВКЛ, поэтому порекомендовал комтуру в Кенигсберге быстро начать 
строить замки в Жемайтии. Также он рекомендовал все замки на р. Неман усовершенствовать и увели-

чить гарнизон. С этого времени Великий магистр постоянно напоминал Витовту о мире, который тот 
начал нарушать в связи с принятием в своих землях жемайтов. Витовт предложил встречу для устране-
ния этих недоразумений, но крестоносцы отказались.  

Напряжение в отношениях между Великим магистром и Витовтом привело к открытой поддержки 

со стороны Витовта жемайтов. Собрав в Литве немало жителей Жемайтии, он дал им свои отряды для 
ведения войны с Тевтонским орденом. С этого времени по Жемайтии прокатились восстания. Замки, ко-

торые были построены орденом, были сожжены [14, с. 324]. 

Для того чтобы лишить Тевтонский орден традиционной поддержки со стороны её союзников. 
Витовт в марте 1401 г. отправил письма в Священную Римскую Империю, в которых говорил: «Он [Ви-

товт] охотно уступил Жемайтию Тевтонскому ордену, а также при этом отказал жемайтам в поиске убе-
жища и защиты в Литве. Тех жемайтов, которые оказывались в Литве, порол и отправлял обратно. Также 
всегда давал ордену людей в их борьбе с язычниками». Великий магистр в ответ на эти жалобы отправил 

свою жалобу на Витовта, обвиняя его в предательстве христианского дела. В мае 1401 г. 
жемайты изгнали большинство гарнизонов Тевтонского ордена и их администрацию. После этого, вновь 
была признана власть Витовта над жемайтскими землями [14, с. 324-325; 6, с. 209] 

Сложившаяся ситуация между ВКЛ и Тевтонским орденом, не осталась без внимания со стороны 
Ливонского магистра. Он, собрав свои силы, вторгся в литовские земли. Витовт не стал препятствовать 
ливонским рыцарям, потому что на тот момент не имел достаточно сил. Витовт в это время собирал все 
свои силы в Вильно, Ягайло согласно договорённостям прислал Витовту свои войска. После того, как 
ливонские рыцари покинули ВКЛ, Витовт, двинулся вслед за ними. Как писал Длугошь: «Витовт обма-
нывая всех дозорных, шёл прямо по следам врага и занимал на следующий день их вечерние стоянки…». 
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После того как ливонские рыцари разъехались по своим замкам, Витовт вторгся в Ливонию и стал разо-

рять её. В ходе своей военной компании в Ливонии, им был захвачен и сожжён замок Динабург. После 
чего литовцы вернулись обратно в ВКЛ [13, с. 320-322; 11, с. 242]. 

Если рассматривать восточный вектор внешней политики Витовта, то поражение от татар на р. 

Ворскле приостановило военную экспансию ВКЛ в Восточной Европе. Витовт был вынужден перейти к 

новой тактики. Новая тактика заключалась в ведение мирных переговоров на протяжении 1400-1401 гг. с 
княжествами входивших в антилитовскую коалицию [5, с. 258]. 

Осенью 1400 г. ВКЛ заключила мир с Новгородом и Псковом. В 1401 г. были восстановлены мир-
ные отношения с Москвой и Тверью [6, с. 209]. Золотая Орда тоже не беспокоила границы ВКЛ, тем са-
мым давая ему возможность оправится после поражение на р. Ворскле. Есть мнение, что это всё делалось 
для того, чтобы вновь столкнуть Великое Московское княжество и ВКЛ в войне, из которой победителем 

выйдет Золотая Орда. В результате всего этого в 1401 г. основным соперником ВКЛ в сопредельных тер-

риториях осталось Рязанское княжество [6, с. 258; 7, с. 2]. 

В это время Юрий Святославович со своим тестем Олегом Рязанским не упустили момент бездей-
ствия Витовта. В 1401 г. они направились возвращать Смоленск, в котором имели поддержку с стороны 

промосковских бояр [9, с. 239]. При поддержке своего тестя и промосковских бояр в августе 1401 г. 
Смоленск был в руках Юрия Святославовича. Видя бездействия ВКЛ, Олег со своим войском пошёл в 
литовскую землю и, собрав большую добычу, успешно возвратился в Рязань. Осенью Витовт явился под 

Смоленск, осаждал его четыре недели, но потерпев неудачу, вынужден был уйти [8, с. 188]. 

В декабре 1401 г. Витовт должен был вернуться в ВКЛ, в связи со съездом в Вильно устроенным 
Ягайлом, для обсуждения некоторых условий заключённой унии. Также ещё и жители Жемайтии проси-
ли его вернуться, потому что в это время велась борьба с Тевтонским орденом. Витовт был нужен боль-
ше на западном направлении, поэтому он оставил продолжать борьбу с Юрием Святославовичем и Оле-
гом Рязанским, своего двоюродного брата Симеона-Лугвения Ольгердовича и Патрикея Наримунтовича 
[4, с. 235-236]. 

Таким образом, после заключения Салинского мира Витовт смог сосредоточиться на войне с тата-
рами и даже получил поддержку от стран Западной Европы. Однако в августе 1399 г. литовские войска 
потерпели поражения, что привело к остановке экспансии Витовта в Восточной Европе и к восстановле-
нию дружественных отношений с Ягайло. Тевтонский орден в 1399-1400 гг. не смотря на поражение Ви-
товта при Ворскле, сохранял мир по Салинскому договору, и не спешил нарушать его. Великого маги-
стра больше заинтересовала кризисная ситуация в Польше, которая была связана со смертью королевы 
Ядвиги. Её смерть прервала правовую связь Ягайло с польским престолом, что могло привести к лише-
нию его короны и союза между ВКЛ и Польшей. Однако Ягайло сохранил корону и больше того, окон-
чательно лишил Вильгельма Австрийского притязаний на польский престол. 

Крестоносцы в этот период затишья переключились на Жемайтию. Витовт помогал в её покоре-
ние. В 1401 г. отношения между ВКЛ и Тевтонским орденом начали портиться. Это было связано с тем, 
что Ягайло и Витовт заключили новую унию Виленско-Радомскую. Заключение этой унии было необхо-
димо обоим правителем: Ягайло должен был подтвердить сюзеренитет Польши над ВКЛ, а Витовт в 
условиях своего временного ослабления хотел иметь польскую опору против Свидригайло и крестонос-
цев. Поэтому в 1401 г. начинают происходить вновь столкновения между литовцами и тевтонскими ры-
царями, а ливонские рыцари провели в 1401 г. экспедицию в литовские земли. Витовт при поддержке 
поляков смог организовать поход в Ливонии.  

Если затрагивать восточный вектор внешней политики Витовта в эти годы, то можно отметить, 
что они не носили завоевательного характера. Поэтому в 1400-1401 гг. он добился заключения мирных 
договоров с участниками антилитовской коалиции 1399 г.: Новгородом, Псковом, Тверью и Москвой. 
Даже Золотая Орда не предпринимал попыток по экспансии литовских земель, тем самым давая ВКЛ 

восстановиться, чтобы поддерживать баланс в Восточной Европе. 
Однако смену тактики Витовта отметил Олег Рязанский и смоленский князь Юрий Святославович. 

Поэтому в 1401 г. Смоленское княжество снова стало независимым. Витовт попытался вернуть утрачен-
ные земли, однако сложившаяся ситуация на Западе имело первостепенную задачу. В связи с этим ре-
шать вопрос со Смоленском и Рязанью, Витовт оставил Семёна-Лугвения Ольгердовича и Патрикея 
Наримунтовича.  

В конце 1401 г. внешняя политика Витовта была такой же, как и в 1392 г. Также как в 1392 г. Сви-

дригайло вновь ушёл к ордену, Жемайтия снова являлась спорной территорией, поляки оказывали под-
держку Витовту, а Смоленское княжество являлось независимым. 
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