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ГОРОДА РУСИ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ПЯСТОВ ПРОТИВ РЮРИКОВИЧЕЙ  
(XI – СЕРЕДИНА XIV ВВ.) ЧАСТЬ 11

Streszczenie. Artykuł poświęcony jest analizie wypraw wojennych Piastów do ziem dynastii 
Rurykowiczów z uwzględnieniem oblężeń, szturmów i zdobywania ruskich miast lub wkra-
czania do nich bez oporu. Mając na uwadze ogólnie bardzo aktywny dialog interdynastyczny 
na wszystkich możliwych płaszczyznach, jednocześnie podkreślamy dużą intensywność na-
jazdów Polaków na sąsiednie ziemie wschodnie. Łączna liczba kampanii w XI–XIV w. zwień-
czonych zniszczeniem miast Rurykowiczów lub ich okolic wynosi co najmniej 24. Ponadto 
w ponad 10 przypadkach wojska Piastów wkroczyły na Ruś, występując jako obrońcy, sojusz-
nicy, strażnicy, wspierający miejscowych książąt, do czego dochodziło zwłaszcza w pierwszych 
dziesięcioleciach XIII w. Do najbardziej dramatycznych w skutkach należał najazd Bolesława 
Chrobrego i zajęcie Kijowa w 1018 r., zdobycie Włodzimierza Wołyńskiego przez Leszka Bia-
łego w 1207/8 r., a także wyprawa Leszka Czarnego w 1280 r. na Lwów i Przeworsk. Osobno 
należy rozważyć przykład zdobycia Lwowa przez Kazimierza III w 1340 r. Jednocześnie, z wy-
jątkiem opisu oblężenia Jarosława w sierpniu 1245 r., nie mamy innych opisów zawierających 
informacje o zastosowaniu myśli inżynierskiej, detali dotyczących taktyki i strategii przygoto-
wania do szturmu oraz zdobycia przez Piastów ruskich fortyfikacji. Całkiem możliwe, że kroni-
karze po prostu nie przywiązywali do tego dużej wagi.
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Общеизвестным фактом ведения боевых действий в  Средневековье 
является пристальное внимание руководства армий к  городам и  кре-
постям. Понятно, что укрепленные поселения создавались не только 
в качестве убежища для жителей, места пребывания и проживания пра-
вителей, центров мобилизации человеческого потенциала и  ресурсов, 

1 Вторая часть статьи находится в пятом томе серии „Oblicza Wojny”.
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транспортных коммуникаций, но и, понятно, со временем превращались 
в  места накопления различных богатств. Поэтому сражаясь, штурмуя, 
осаждая, для противоборствующих сторон очень важно было заполу-
чить обоз побежденных (своего рода grand prix победителю) – нередко 
еще до полного окончания битвы, а взяв штурмом укрепленное поселе-
ние, „отблагодарить” воинов разрешением в  течении нескольких дней 
грабить его и  т. д. На протяжении всей истории человечества в  этом 
плане мало что изменилось. 

В данном отношении военные конфликты XI–XIV вв. польских Пя-
стов с руськими Рюриковичами вполне вписываются в общий контекст. 
Обе династии, как уже неоднократно отмечалось в научной литературе, 
поддерживали разносторонние чрезвычайно тесные связи, а в  случае 
правителей Руси – значительно активнее любых других западных или 
северных соседей. В  частности двусторонних браков, несмотря на кон-
фессиональные различия, руськие князья, а в XIII в. – короли, наиболь-
шее количество заключали именно с  Пястами2. Кроме того, учитывая 
близкое соседство, относительно слабо защищенную с  обеих сторон 
естественными препятствиями протяжную в пространстве границу и ее 
постоянную лабильность, не странно, что многочисленными были и дву-
сторонние конфликты, войны, причины и характер ведения которых за 
века не раз менялись, а городские стены и  врата с  обеих сторон, безус-
ловно неоднократно становились объектом ожесточенных нападений. 

В первой части данной публикации попытаемся обобщить и подыто-
жить роль города на Руси во времена военных кампаний Пястов в земли 
Рюриковичей XI-середины XIV вв., акцентируя внимание на непосред-
ственно связанных с  осадами, штурмами, использованием польскими 
войсками инженерной мысли повествованиями источников разной 
провениенции. При этом, учитывая большое количество нападений, 
в  расчет не будем брать не сопровождавшиеся какими-либо военными 
действиями в  отношении городов. Также по понятным тематическим 

2 Итоги многолетних исследований польских, украинских, российских и  коллег из 
других стран, а также собственные статистические обобщения vide: M. Voloshchuk, 
Ruthenian-Polish matrimonial relations in the context of the inter-dynastic policy of the house of Rurik 
in the 11th–14th centuries: selective statistical data, „Codrul Cosminului” 2019, vol. XXV, no. 1, 
s. 95–126.
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причинам не рассматриваем военных походов руських князей в  земли 
Пястов. При этом попытаемся учесть и сложно верифицируемые путем 
изучения источников случаи, а также сопровождавшиеся опустошением 
городские окраины. 

Случаи (или попытки) захвата поляками  
руських городов

Оставляя „за скобками” восточную политику Мешка I († 992) и Болеслава 
I Храброго († 1025) в конце Х в. (особенно на фоне сложной дискуссии о 
хронологии изменения династической принадлежности Перемышля3), 
победоносный поход последнего на Киев в 1018 г. (см. далее), завершив-
шийся также заполучением (в  данном случае непонятно насильствен-
ным ли путем) приграничних по Бугу градов („грады Червѣньскыæ заæ 
собѣ”)4, возможно первым, но не подтвержденным до конца источни-
ками XI в., случаем захвата подконтрольных (вероятно) кому-то из русь-
ких князей путем военных мероприятий городов датируется 1071 или 
1074 г. (согласно Annales Яна Длугоша, † 1480). 

Собственно речь о частично отображенных в так называемой Велико-
польской хронике5, а позже в более детальной версии Я. Длугошем каких-то 
военных действиях Болеслава II Смелого или Щедрого († 1081/2) под Пе-
ремышлем6, свидетельствующих о штурме и взятии не только крепости 

3 A. Żaki, Przemyśl w czasach Bolesława Chrobrego i Mieszka II, „Rocznik Przemyski. Arche-
ologia” 2005, t. 41, z. 2, s. 145–156. Из обобщенного в последние годы vide: K. Kollinger, 
Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław 2014, s. 285–295; P. Hudáček, Ca-
strum Salis. Severné pograničie Uhorska okolo roku 1000, Bratislava 2016, s. 58–60; A. Jusupović, 
«Червенъ и иные грады» or «Гроды Червеньскыя»? History of the domain of Cherven’ in the written 
record (10th–13th Centuries), [w:] From Cherven’ Towns to Curzon Line Od Grodów Czerwieńskich 
do linii Curzona, ed. M. Wołoszyn, vol. 3: U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmit-
teleuropas, Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa 2017, s. 43–45 etc.

4 Ипатьевская летопись, [w:] Полное собрание русских летописей [далее: ПСРЛ], 
c предисловием Б.М. Клосса, т. 2, изд. 2, Москва 2001, s. 131.

5 „ad alios fines Russie se transtulit ibique per plures annos castra Ruthenorum [акцент наш. 
– М.В.] potenter expugnas”, Chronica Poloniae Maioris, recen. et annot. B. Kürbis, [w:] Monu-
menta Poloniae historica [далее: MPH], Nova series, t. 8, Warszawa 1970, s. 20.

6 При этом Я. Длугош конечно же оставил детальное описание защиты города („Erat eo 
tempore urbs valida et multitudine civium advenarumque et omni bellico apparatu instructa, fossis 
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города, но и других близ лежащих более или менее крупных населенных 
пунктов7. Проблематичность отождествления указанной территории 
именно с  владениями Рюриковичей (даже учитывая постоянное аппе-
лирование польского автора XV в. к руським защитникам Перемышля8, 
что также может быть не более чем отображением современной Я. Длу-
гошу идентичности местных жителей) связана, не в последнюю очередь, 
с описанными в источниках конфликтами князя Болеслава с венгерским 
королем Соломоном († 1087). Тот, воспользовавшись политической не-
стабильностью на Руси в  конце 60-х гг. XI в., с  целью предотвращения 
польского нападения, теоретически мог кратковременно расширить 
свои владения вплоть до пределов Перемышля9. В любом случае мы не 
видим из описанных источниками действий князя Болеслава в данном 

quoque profundis et aggeribus in altum porrectis, amne quoque Szan, qui urbem a parte septem-
trionali preterfluit, munit”), а также особенностей его осады войсками князя Болеслава (Dlu-
gossii Joannes, Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae, lib. 3–4, Warszawa 1970, s. 104).

7 „Boleslaus Polonorum rex civitatem et arcem Premisliensem [акцент наш. – M.B.] capit” 
(Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 3–4, s. 103–104; vide: критический очерк: Н. Щавелева, 
Древняя Русь в  «Польской истории» Яна Длугоша (книги I–VI): текст, перевод, 
комментарии, Москва 2004, s. 394, прим. 164); „Boleslaus rex Polonorum totam Russiam suo 
imperio subiicit devicto Wszewoldo duce […] effusosque Ruthenos victores secuti magnum illorum 
numerum ad castra reduxerunt [акцент наш. – M.B.]”, Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 3–4, 
s. 112–113). Vide: Н. Щавелева, op. cit., s. 397, прим. 174. Vide: „rex Boleslaus fuerit bellicossis-
simus, qui eciam septem annis cum suis baronibus et satrapis in expedicione permansit bellica apud 
Russiam”, Cronica Petri comitis Poloniae accedunt carminis Mauri fragmenta, edidit, praefatione no-
tisque instruxit M. Plezia, [w:] MPH, seria 2, t. 3, Kraków 1951, s. 5.

8 Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 3–4, s. 104–105 (Przemisliam opidum multorum Ruthe-
norum; ex urbe Ruthenis; Ruthenis in arcem; multitudo Ruthenorum cum coniugibus et pignoribus 
urbe deserta; milites Ruthenorum).

9 „Salomon rex Hungarorum cum suo exercitu in montanis Russie et Hungarie [акцент наш. 
– M.B.] ad suum regnum volens prohibere ingressum occurit”, Chronica Poloniae Maioris, s. 21. 
В словацкой историографии бытует мнение о возможном столкновении войск короля Сало-
мона с князем Болеславом в окрестностях града Салис (castrum Salis). Vide: P. Hudáček, op. 
cit., s. 197, 305. Свою не безспорную версию принадлежности Галича на протяжении некото-
рого времени в XI в. Пястам в свое время предложил Генрих Пашкевич (H. Paszkiewicz, 
Poczatki Rusi, z rekopisu przygotował K. Stopka, Kraków 1996, s. 446–455, а также новейший 
украиноязычный перевод материала: Г. Пашкевич, Початки Галича, [w:] Галич. Збірник на-
укових праць, вип. 5, ред. М. Волощук, Івано-Франківськ 2020, s. 96–108). Кажется, она так 
и не вызвала надлежащего внимания историков (Vide: А. Головко, Древняя Русь и Польша 
в политических взаимоотношениях Х – первой трети ХІІІ вв., Киев 1988, s. 52–53). 
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регионе мотивов в отместку за насесенный Изяславом Ярославичем ему 
ущерб в Киеве и Киевской земле в 1069 г. (см. далее)10.

С  другой стороны существуют также серьезные сомнения насчет 
реальности описанных польскими источниками XIII–XV  вв. собы-
тий, ведь они не нашли должного внимания (а по логике – должны 
были найти) на страницах Повести временных лет Нестора, начав-
шего в Киеве работать с текстами летописи в 70-е гг. XI в.11 Учитывая 
сложность верификации приведенных материалов, не отбрасываем 
также версии и  о том, что Я. Длугош мог (специально или несозна-
тельно) спутать события кампании Болеслава Храброго 1018  г. с  по-
ходами Болеслава Смелого или Щедрого 1069 и 1077 гг. в поддержку 
князя Изяслава Ярославича (†  1078), преувеличив и  обосновав воз-
вращение когда-то утерянного Пястами на пограничье имущества. 
Упомянув данные известия, оставим их для дальнейшего детального 
анализа в будущем.

Династическая принадлежность городов вдоль Сана, как общеиз-
вестно, надолго утвердилась в середине 80-х гг. XI в. за Рюриковичами 
с вокняжением в Перемышле и других центрах будущей Галицкой земли 
сыновей отравленного в 1067 г. в Тмутаракани Ростислава Володимеро-
вича – Рюрика († 1092), Володаря († 1124) и Василька († 1125).

Вероятно какие-то военные действия в  окрестностьях Берестья, 
отображенные в  Поучении Володимира Мономаха12, князь Болеслав 
также провел в 1073/4 г. Я. Длугош, скорее всего спутал данный поход 
с очередным восстановлением недавно помазанным 25 декабря 1076 г. 

10 „Boleslaus […] versus Premisliam procedit et quasdam municiones et opida circa Szan flu-
vium [акцент наш. – M.B.] consistencia partim voluntate, pertim metu aut vi recipit”, Dlugos-
sii Joannes, op. cit., lib. 3–4, s. 103–104, vide: Н. Щавелева, op. cit., s. 394, прим. 164. Вопрос  
о вмешательстве польского правителя в борьбу за венгерский престол оставим в данном месте 
„за скобками”, отправив Читателя к соответствующему разделу последнего биографического 
очерка о Болеславе Смелом или Щедром (N. Delestowicz, Bolesław II Szczodry. Tragiczne 
losy wielkiego wojownika 1040/1042 – 2/3 IV lub 1081 albo 1082, Kraków 2016, s. 329–334).

11 A. Jusupović, Żaden książę nie wszedł tak daleko w ziemię lacką jak Włodzimierz Wielki. 
Wydarzenia z końca X wieku i  ich recepcja w XIII wieku, [w:] Materiały V Kongresu mediewistów 
polskich, red. A. Janeczek, M. Parczewski, M. Dzik, t. 3: Pogranicza w polskich badaniach me-
diewistycznych, Rzeszów 2019, s. 69–70.

12 „тоєже зимъı . тои посласта Бе|рестию брата на головнѣ . иде бѧху пожгли . тои ту 
блюдъ городъ тихъ”, Лаврентьевская летопись, [w:] ПСРЛ, т. 1, Москва 2001, s. 247.
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королем Польши на киевском престоле в 1077 г. Изяслава Ярославича. 
Путь к  столице, по словам польского автора XV в., проходил волын-
скими землями, где король Болеслав осадил крепость Волынь, взяв ее 
спустя шесть месяцев13, что не может хотя бы с хронологической точки 
зрения соответствовать действительности даже потому, что изгнанного 
князя общими усилиями возобновили на отцовском престоле 15 июля 
1077  г. Задержка польской армии под Волынем, описанные Я. Длуго-
шем переговоры с  другими князьями Руси, планы короля Болеслава 
овладеть также волынским Володимиром и  Холмом (sic!), – на самом 
деле начавшимся возводиться только в 30-х гг. XIII в., – вряд ли помогла 
бы данному плану реализоваться. В конце концов, абстрагировавшись 
от его очевидних и  заведома осознанных ошибок, не дает надежного 
подтверждения авторського видения описываемых событий польского 
хрониста внимательный текстологический анализ известий указанной 
части третьей книги Annales14. 

После похода князя Владислава Германа (†  1102) в  союзе с  Дави-
дом Игоревичем († 1112) вдоль реки Буг под город Берестье в 1097/8 г. 
(?)15, завершившегося примирением польского правителя со Святосла-
вом Изяславичем („ста Сто҃полкъ в градѣ . а Лѧхове на Бугу . и сосласѧ 
рѣчьми Сто҃полкъ с Лѧхъı . и вдасть даръı великъı на Двд҃а . и реч ̑ Воло-
диславъ Двд҃ови . не послушаєть мене Сто҃полкъ”16), военную подмогу 
„с Ляхы” в 1121 и 1123 гг. под стены Червена и волынского Володимира, 
соответствено, дважды приводил Ярослав Святополкович († 1123)17. Под 
непосредственно укреплениями Володимира князь Ярослав собственно 
и погиб от нападения двух вероятно поляков-изменников.

Вполне возможно по результатам кампаний Ростиславичей в  земли 
Пястов в ответ на коварное пленение в 1122 г. Петром Влостовичем князя 
Володаря (†  1124) – Болеслав Кривоустый (†  1138) в  1125  г. совершил 

13 “Boleslaus rex Poloniae castrum Wolhin sex mensibus obsessum capit”, Dlugossii Joan-
nes, op. cit., lib. 3–4, s. 110.

14 Н. Щавелева, op. cit., s. 397, прим. 172–174.
15 Ипатьевская летопись, s. 243, vide: Лаврентьевская летопись, s. 269–270; Летопись 

по Воскресенскому списку, [w:] ПСРЛ, с предисловием Б. Клосса, Москва 2001, т. 7, s. 15. 
16 Лаврентьевская летопись, s. 269.
17 Ипатьевская летопись, s. 286–287, vide: Летопись по Воскресенскому списку, s. 25.
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опустошительное нападение на Перемишльскую землю, дойдя вероятно 
до Галича18.

В  масштабном походе 1146  г. киевского князя Всеволода Ольговича 
(† 1146) „к Галицю на Володимерка [Володаревича, † 1153. – M.B.]”19 при-
няли участие и войска Болеслава Кудрявого († 1173). Кампания имела все 
шансы завершиться, в  частности, взятием Звенигорода, но после того, 
как наступавшие „зажгоша городъ въ трехъ мѣстехъ . гражане же Бие҃ю 
помощью оугасиша . Бъ же и стãæ Бцã избави городъ . ѿ лютъıæ рати”20. 

Непонятно, с какими результатами в 1163 р. „воеваща Лѧхове ѡколо 
Чьрвьна”21. В присущей Винцентию Кадлубку манере, но без особых под-
робностей, описаны осада силами Казимира Справедливого (†  1194) 
в  1182  г. Берестья22, как и  дальнейшее столкновение „cum principium 
Laodimiriensium, cum Galiciensium”23. Следствием коварного захвата 
в  1188  г. венгерским королем Белой III (†  1196) и  его сыном герцогом  

18 Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 3–4, s. 303; vide: Н. Щавелева, op. cit., s. 418, прим. 
270. Кроме свидетельств Я. Длугоша намеки на данный поход содержит также позднего 
происхождения Хроника комеса Петра: „Ipse itaque Petrus […] civitatem Gallaciam [акцент 
наш. – M.B.] cum magna strage populorum delevit” (Cronica Petri comitis, s. 7). Общий меж-
династический фон в первой трети ХІІ в. отношений Пястов с Ростиславичами позволяет 
осторожно взять приведенные данные к сведению. Хотя появление названия Галича в источ-
никах более позднего происхождения может иметь и вполне субъективное объяснение. Vide: 
B. Włodarski, Ruś w planach politycznych Bolesława Krzywoustego (1102–1138), „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne”, 1966, Historia II, 
z. 20, s. 52–54. Vide: K. Benyskiewicz, Zniszczenie Wiślicy w  1135  roku w  świetle przekazów 
źródłowych i literatury historycznej, część I: Źródła, „In Gremium” 2020, t. 14, s. 40. 

19 Ипатьевская летопись, cтб. 319.
20 Ibidem, стб. 320.
21 Ibidem, cтб. 522.
22 „Qui Rusiam ingressus, primam Brestensium urbem aggre|ditur [акцент наш. – M.B.], 

tam uiris quam arte ac loci situ munitissimam ibsidionum <que> undique artat angustiis”, Magistri 
Vincentii dicti Kadłubek, Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, [w:] MPH, seria II, t. 11, Kraków 
1994, s. 156. 

23 Magistri Vincentii dicti Kadłubek, op. cit., s. 157, vide: Dlugossii Joannes, Annales seu 
Cronicae incliti regni Poloniae, lib. 5–6, Warszawa 1973, s. 129. События 1182 и 1189–1190 гг. пе-
ремешались в narratio автора так называемой Великопольской хроники (Chronica Poloniae 
Maioris, s. 61–62), а позже в более широкой версии и в Annales Я. Длугоша. В частности автор 
XV в. указал, что осада и штурм длились 12 дней („infra dies duodecim vincit et conquirit”), а по-
сле взятия Берестья князь Казимир укрепил его новыми оборонительными сооружениями 
и гарнизоном (Dlugossii Joannes, op. cit. lib. 5–6, s. 128). Учитывая неоднократно доказан-
ное текстологическим анализом (Н. Щавелева, op. cit., s. 434–436, прим. 317–319) умение  
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Андреем (будущий король Андрей II, † 1235) престола в Галиче, обманутый 
местный князь Володимир Ярославич († 1198/9) сначала пытался вернуть 
утраченное с  помощью поддержки императора Фридриха Барбароссы 
(† 1190) и выше упомянутого краковско-сандомирского князя Казимира. 
Однако, не получив ожидаемой помощи, смог укрепиться в Перемышле, 
откуда на протяжении мая – августа 1189 г. разорял земли польского пра-
вителя. В отместку тот, как считает российский историк Михаил Юра-
сов, 15 августа 1189 г. совершил поход и захватил город, а позже все же 
помог изгнаннику вернуть Галич (см. далее)24. Вероятно, на фоне данного 
успеха князь Казимир в 1193 г. смог также на какое-то время присоеди-
нить к своим владениям расположенный на Буге важный с транзитной 
точки зрения Дорогичин25.

Дальнейшей особой военной активностью при взятии штурмами, 
контроле городов на Волыни и в Галичской земле в первой четверти XIII 
в. отметился причастный к  гибели 19  июня 1205  г. под Завихостом са-
модержца всея Руси Романа Мстиславича сын Казимира Справедливого 
краковско-сандомирский князь Лешек Белый (†  1227). Например его 
отряды, на фоне событий произошедших годом ранее, двинулись вес-
ной 1206  г. в  поддержку организованных против малолетних Даниила 
(† 1264) и Василька († 1269) Романовичей Ольговичами и князем Рюри-
ком Ростиславичем († до 1212 или 1215/6) объединенных сил к волын-
скому Володимиру, но под его стенами венгерский „король [Андрей ІІ. 
– M.B.] же ѡмиривъ Лѧхъı”26. Однако уже через год город перешел под 
контроль Святослава Игоревича (†  1210/11), контролировавшего вме-
сте с  братьями Володимиром (†  после 1210/11) и  Романом (†  1210/11) 

Я. Длугоша добавлять к  отображаемым событиям „отсебятину”, допуская очевидные 
ошибки, воздержимся от дальнейшей оценки приводимого пассажа.

24 В немного искаженном виде vide: Chronica Poloniae Maioris, s. 63–64; vide: Dlugossii 
Joannes, op. cit., lib. 5–6, s. 141–142. Vide: М. Юрасов, Роль Перемышля в борьбе Владимира 
Ярославича за возвращение Галича (1189–1190), [w:] Colloquia Russica, red. V. Nagirny, T. Pu-
dłocki, series II, t. 1, Kraków 2013, s. 75–76.

25 Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 5–6, s. 152–153. Vide: О. Головко, Західнобузькі міста 
Холм і Дорогочин у політичній діяльності короя Данила Романовича, [w:] Дрогичинъ 1253, ред.  
О. Жерноклеєв, М. Волощук, І. Гурак, Івано-Франківськ 2008, s. 54; A. Jusupović, 
Przynależność polityczna Drohiczyna w XII i pierwszej połowie XIII w., [w:] Дрогичинъ 1253, ред.  
О. Жерноклеєв, М. Волощук, І. Гурак, Івано-Франківськ 2008, s. 162.

26 Лаврентьевская летопись, cтб. 427. Vide: Летопись по Воскресенскому списку, s. 113.
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кратковременно при венгерском протекторате (sic!) Галичскую и значи-
тельную часть Волынской земель. Изменения на княжестком престоле 
в волынском Володимире спровоцировали в 1207/8 г. поход Лешека со 
своим младшим братом Конрадом (†  1247) с  целью вокняжения в  го-
роде племянника покойного князя Романа – Александра Всеволодовича 
(† после весны 1234). Хотя „ѡт[ъ]вориша им[ъ] ворота волѡди|мер[ь]ци, 
рекоуще: «се ес[ть] с[ы]нѡвець Романови»”, какая-то часть несоглас-
ных горожан укрылась за стенами Успенской церкви, спровоцировав 
штурм храма поляками („Твердым[ъ] же бывшим[ъ] дверем[ъ], не могоша 
исъсѣч[и]”), вероятно по результатам котрого и, в целом, занятия княже-
ской столицы братья „поплениша горѡд[ъ] весь [акцент наш, волынский 
Володимир. – M.B.]”27.

Отряды краковско-сандомирского князя принимали участие 
и  в  масштабном походе венгерских войск под предводительством па-
латина Пота летом 1210/11 г. против князей Игоревичей (занимавших 
в то время престолы в Галиче, Перемышле и Звенигороде). По ходу кам-
пании сопротивление оказали жители Звенигорода („Звинигорѡд[ь]
цем[ъ] | же крѣп[ъ]ко борющим[ъ]сѧ”), Перемышль и Галич были взяты 
без боя28. Зафиксированная Каталогами польських епископов, а также 
Annales Я. Длугоша причастность Лешека Белого к повторному плене-
нию на этот раз в Перемышле Святослава Игоревича29, логистически 
позволяет осторожно допускать участие польских войск и  в  дальней-
шей осаде и взятии Звенигорода, несмотря на отсутствие expressis verbis 
упоминаний об этом в  хронике Романовичей, за исключением того, 
что венграм в  походе помогал „ѡт[ъ] Лест[ь]ка из лѧховь Сѫдїславь 
Берна|тович[ь]”30.

27 Chronica Galiciano-Voliniana (Chronica Romanoviciana), ed. D. Dąbrowski, A. Jusupo-
vić, [w:] MPH, Nova series, t. 16, s. 18, Kraków–Warszawa 2017 (тут и  далее – комментарии 
составителей, учитывающие результаты новейших исследований к теме). Без конкретизации 
боевых действий в городе сюжет известен и Я. Длугошу (Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 
5–6, s. 199–200, 212–213, 232).

28 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 34.
29 Catalogi episcoporum Cracoviensium, recensuit et annotavit J. Szymański, Nova series, [w:] 

MPH, Warszawa 1974, t. 10, f. 2, s. 90; vide: Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 5–6, s. 200.
30 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 34.
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Позже в 1213 г. Лешек Белый, принимая участие в мирном распреде-
лении сфер влияния на Волыни, сначала „прїиде […] | к  Белзоу”31, а на 
рубеже 1213/14 г., своевременно „поѧ Данила [Романовича – M.B.] с Ка-
мен[ь]ца, а О|леѯандра [Всеволодовича. – M.B.] из Волѡдимера, а Всево-
лода [Мстиславича. – M.B.] из Белзa, кого|ждо их[ъ] съ своими вои”32, 
двинулся против венгерского ставленника в Галиче боярина Володислава 
Кормильчича: „Потом[ь] же Лестко не може прїати Галича, но шед[ъ] | во-
ева около Теребовлѧ и около Моклекова, и  | Збарѧжа, и Быковен[ъ] 
[акцент наш. – M.B.] взѧт[ъ] быс[ть] лѧхы и роус[ь]ю, и взѧ | плѣн[ъ] ве-
ликь, и въротисѧ в лѧхы”33. В данном случае имеем дело с разграблением 
окрестностей упомянутых городов, нанесением материального ущерба, 
но без упоминания взятия хотя бы одного из них. В любом случае воен-
ные затраты 1213/4 г. Лешек Белый компенсировал под конец 1214 г. не 
только престижным с династической точки зрения (речь в данной части 
шла о матримониальном союзе), но и политически выгодным с Андреем II 
договором о разделении сфер влияния в Галичской земле и на Волыни. 
Князь получил от венгров мирным путем Перемышль и  Любачев (см. 
далее), контролируя их около года с небольшим. Однако венгерско-поль-
ское обострение отношений на протяжении 1215 г. и включение в борьбу 
за Галич по инициативе Лешека Белого князя Мстислава Мстиславича 
(† 1228) завершились не только потерей поляками в пользу Арпадов не 
далее начала 1216  г. данных приграничных населенных пунктов34, но 
и в 1217/8 г. – в пользу крепнущих сыновей Романа Мстиславича – несколь-
ких городов Волыни („Берестїй, и Оугровескь, и Верещинъ, | и Столпъе, 
и Комовь, и всю оукраиноу”35). В ответ „еха|в[ъ]ше лѧхове воеват[ъ] и вое-
ваша по Боугоу”36, но, очевидно, – без какого-либо результата.

Примирившись с  недавно вернувшимся из крестового похода вен-
герским королем, поздней осенью 1219  г. вместе с  войском Арпадов 

31 Ibidem, s. 45.
32 Ibidem, s. 49.
33 Ibidem, s. 51.
34 „Посем[ь] же времени миноув[ъ]ши, | корол[ь] ѡт[ъ]ѧ Перемышль ѡт[ъ] Лестька 

и Любачев”, Ibidem, s. 55.
35 Ibidem, s. 59–60.
36 Ibidem, s. 60.
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подразделения Лешека Белого сначала появились под Перемышлем37, 
в окрестностьях Городка38, потом – Галича „на Кроваком[ь] [sic] Бродоу”39 
и в целом, по результатам успешной кампании – в самой столице Галицкой 
земли40. Главный город оставался под контролем венгерско-польских сил 
до конца марта 1221 г., когда по результатам очередной военной операции 
руських князей был захвачен войсками Мстислава Мстиславича. Сопрово-
ждавшие Коломана († 1241) и его жену Саломею († 1268) венгерские и поль-
ские войска понесли тяжелое поражение, частично вместе с венценосной 
четой попав в плен41. Вероятно где-то в канун взятия Галича „прїйде Лест[ь]
ко на Данила к[ъ] Щекаревоу, | боронѧ ити емоу на помощь Мьстиславоу, 
тестеви | своемоу”42. Тем не менее попытка связать Даниила боевыми дей-
ствиями на Волыни завершилась неудачно.

Освобождение королевских пленников до начала 1222 г., поражение 
объединенных руських сил от монголов на речке Калка в конце мая – на-
чале июня 1223 г. и дальнейшие межкняжеские распри 1225 г. привели 
к  тому, что Даниил Романович подключил Лешека Белого к  войне со 
своим тестем, подстрекаемым против него Александром Всеволодови-
чем. Однако „Данилови ж[е] прїехав[ъ]шю в лѧхы и възвед[ъ]шю | кнѧѕѧ 

37 „Аронови же тогда тысѧщю дръ|жащю в Перемышли, избѣже пред[ъ] ними” (Ibidem, 
s. 62), что свидетельствует о взятии города без сопротивления.

38 „Дмитрови [боярин князя Мстислава. – M.B.] | бїющисѧ пѡд[ъ] городѡм[ь] [акцент 
наш. – M.B.], прїидоша на н[ь] оугре и лѧхове, || и побѣжен[ъ] Дмитрь”, Ibidem, s. 63.

39 „Потѡм[ь] же прїиде рат[ь]ю пѡд[ъ] город[ъ] [акцент наш. – M.B.] Коломан[ъ] 
[венгерский принц и  король Галичины. – M.B.] и  лѧхове”, Ibidem, s. 65. Локализация 
топонима „Кровавый брод” позволяет разместить его в  непосредственной близости от 
укреплений Галича.

40 Ibidem, s. 75–76. vide: M. Homza, Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený prameň k dejinám 
strednej Európy, Bratislava 2009, s. 180.

41 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 81–82; vide: детали приступа галичской крепости во-
йсками князя Мстислава: Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 5–6, s. 204–209. О венгерском 
аспекте событий vide: М. Волощук, Руські бранці Арпадів та угорські бранці Рюриковичів 
ХІ–ХІІІ ст.: порівняльний аспект, „Byzantinoslovaca” 2020, t. 7, s. 125–127. В целом присут-
ствие каких-то „ляхов” в Галиче во княжение Мстислава Мстиславича фиксируют несколько 
граффити храма Св. Пантелеймона (В. Корнієнко, Епіграфіка сакральних пам’яток Га-
лича (ХІІ–ХІХ ст.), [w:] Галич. Збірник наукових праць, серія 2, вип. 3, ред. М. Волощука, 
Івано-Франківськ 2018, s. 184–186, 280–281; О. Гіппіус, С. Міхеєв, Нові методики дослід-
жень та прочитання графіті церкви Святого Пантелеймона ХІІ–ХІІІ ст. [w:] Галич. Збір-
ник наукових праць, вип. 5, ред. М. Волощука, Івано-Франківськ 2020, s. 26–27).

42 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 77.
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Лест[ь]ка, поиде противоу емоу […] стрѣтив[ъ]ши ж[е] | имь рат[ь], въз-
гнаша въ град[ъ] Белзъ и  замало и  горѡд[а] | не взѧша [акцент наш. 
– M.B.]”43, о подробностях чего, при отсутствии сведений источников, 
мы можем только догадываться. Обезвредив одного соперника, в  том 
же году „Да|нилоу ж[е] кнѧѕю въевав[ъ]шю с лѧхы землю галиц[ь]коую 
[князя Мстислава. – M.B.] | и  около Любачева [акцент наш. – M.B.], 
и плениша землю белз[ь]скоую | и червен[ь]скоую”44. Также следует учесть 
вспомогательную роль польских сил в кампании короля Андрея II про-
тив князя Мстислава на рубеже 1226/7 г.: „бѣ же с королем[ь] Пакославь | 
с лѧхы”45. Хотя описание кампании свидетельствует о захвате войсками 
во главе с венгерским правителем Перемышля („Юрьеви то|гда тысѧщю 
дръжащю преда Перемышль”), Теребовли („поиде корол[ь] к Теребовлю 
и  взѧ | Теребовль”) и  Тихомля („пойде к  Тихомлю и  възѧ Тихомль”), 
жестоком сражении в окрестностях Кременца („бисѧ пѡд[ъ] Кремѧн[ь]
цемь”), о постое в  Звенигороде (удерживаемом лояльным к  королю бо-
ярином Судиславом – „Королеви ж[е] став[ъ]шю въ Звинѣ|городѣ”),  
а также попытке взятия Галича („посла вои свои къ Галичю”)46 сложно 
понять, какие функции во время похода отводились краковским отрядам 
и везде ли находились они под началом Андрея II.

Неожиданная гибель под Гонсавой 24 ноября 1227 г. Лешека Белого, 
повлекла довольно длительную паузу в притязаниях Пястов на соседные 
восточные земли. Однако в составе войск руських князей их подразде-
ления продолжали принимать участие в  военных походах на соседние 
земли. Например нам известно о каких-то „ляхах” (скорее всего из Ма-
зовии), помогавших отбить Даниилу Романовичу нападение младшего 
короля Белы IV летом 1230 г.47 Аналогично зимой 1235 г. помощью „ля-
хов” (на этот раз скорее всего из Краковско-Сандомирской земли) при 
попытке отобрать, – видимо, безуспешной, – Галич у князя Михаила 

43 Ibidem, s. 103–104.
44 Ibidem, s. 104.
45 Ibidem, s. 113–114.
46 Oписание кампании vide: Ibidem, s. 112–117. В связи со сложностями разграничения 

функций польской и  венгерской армий, пребывание Андрея II в  Звенигороде 
рассматриваться во второй части данной публикации не будет.

47 Ibidem, s. 151.
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Всеволодовича († 1246) пользовался Василько Романович48. В ответ летом 
1236 г. „възвел[ъ] бо бѧше на Данила Ми|хайло и Изѧславь [Володими-
рович, † после 1255. – M.B.] лѧхы, и роусь, и половець мнѡж[ь]|ство. Кон-
дратови ж[е] став[ъ]шю, где н[ы]нѣ град[ъ] Холмь [акцент наш. – M.B.] 
стоит[ь], | пославшю емоу къ Червноу [акцент наш. – М.В.] воевати”49. 
Попытки взятия Червена, закончились для мазовецкого князя ничем50,  
а к осени враждующие стороны оумиристасѧ.

Монгольское нашествие 1240–1242  гг. изменило порядок междина-
стических взаимоотношений, посодействовав дальнейшему на какое-то 
время сближению Романовичей с  мазовецкими князьями против кра-
ковско-сандомирских. Так в середине июля 1243 г. „Данилови же со | бра-
томъ Василкомъ заративъшимасѧ со Болеславом[ь] [Стыдливым, † 1279. 
– M.B.], | кнѧѕемъ лѧд[ь]скїмъ, в[ъ]ниидоста в[ъ] землю лѧд[ь]|скүю четы-
рми дорогами […] В[ъ]земши полонъ, возвра|тишасѧ”51. В ответ „лѧхове, 
воеваша | же ѡколо Андреева [акцент наш. – M.B.]”, но после контратаки 
Романовичей под Люблином „начаша просити милости”52.

В августе 1245 г., при согласии вдовы Лешека Белого Гримиславы и под 
началом сандомирского воеводы Флориана Авданца, поляки приняли 
участие в кампании венгерского бана Фили и князя Ростислава Михай-
ловича († до 1264) под город Ярослав53. В то же время „Нарочитые боѧри 
и инїи бо | лѧхове избѣгли бѧхѫ изь землѣ, хотѧще ити къ | Данилови”54, 
хотя вероятно старший Романович мог рассчитывать исключительно на 
помощь мазовецких союзников: „Посласта къ Кондратови, | рекоуща, 

48 Ibidem, s. 194.
49 Ibidem, s. 197.
50 Сначала „Васил[ь]ковичем[ъ] | же крѣпив[ъ]шимсѧ и бившим[ъ]сѧ с ними, поимаша 

| лѧд[ь]скые боѧре, приведоша ѧ перед[ъ] Данила в Городок[ъ]”, а спустя некоторое время 
„Кондрат[ъ] побѣже до лѧховь | через[ъ] нощь, и топил[ъ]сѧ бѧше ѡт[ъ] вои его в[ъ] Вепроу 
| мнѡж[ь]ство”, Ibidem, s. 197–198.

51 Ibidem, s. 259–260. Vide: также: J. Gawron, Najazdy książąt halicko-włodzimierskich 
na ziemię lubelską w latach 1243–1244 w świetle średniowiecznych źródeł narracyjnych, „Koło Hi-
storii” 2015, t. 17, s. 53–61.

52 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 260–261.
53 Ростислав Михайлович „иде в  лѧд[ь]скоую | землю, и  молисѧ Лестьковой [вдове 

Гримиславе Ярославне, † 1258. – M.B.], и оубѣдї ю, да пошлет[ь] с ним[ь] | лѧхы, и посла 
с ним[ь] воѧ”, Ibidem, s. 271.

54 Ibidem.
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æко «тебе дѣлѧ изыдоша на наю лѧхове, æко | помощника ти есвѣ». 
Пославшю ж[е] емоу помощь”55, которая все равно не успела прибыть 
вовремя. Венгерско-польская армия „прїиде на град[ъ] Æрославль […] 
видѣв[ъ] же крѣпѡк[ъ] град[ъ], пойде к Перемышлю”56. Найдя здесь необ-
ходимую для штурма Ярослава поддержку в людях и технику („събрал[ъ] 
тоземльцѣ мнѡгые, съсѫды ратные и град|ные и порокы”), князь Ростис-
лав „поиде | къ Æрославлю и  за собою ѡстави град[ъ] Перемышль”57. 
Жители Ярослава пытались предотвратить осаду города, однако – без-
успешно58. Обустроив позиции, руководство венгерско-польской армии 
организовало под стенами осажденного Ярослава рыцарский турнир, 
в котором принял участие и сам Ростислав Михайлович: „сразившюсѧ | 
емоу съ Воршем[ь], и падесѧ пѡд[ъ] ним[ь] конь, и выраѕи собѣ | плече”59. 
Между тем князь Даниил отправил к  городу дворского Андрея, чтобы 
передать известие о приближающейся армии обоих Романовичей60. 
Битва под Ярославом завершилась полным разгромом венгерско-поль-
ских сил61, после чего „Данил[ъ] же город[ъ] заж[ь]же, | еже Ростис-
лавь създал[ъ]”62. В  ближайшие более, чем 20  лет Пясты отказались от  

55 Ibidem, s. 274.
56 Ibidem, s. 272.
57 Ibidem, s. 272–273.
58 „Стоѧщю ж[е] емоу [Ростислава Михайловича. – M.B.] оу града и строѧщю порокы, 

имиже | прїимет[ь] град[ъ], и  быс[ть] бой велїй пред[ъ] градѡм[ь] [акцент наш. – M.B.]. 
Ономоу ж[е] по|велѣв[ъ]шю своим[ъ] ѡхабитисѧ, да не ѧзвени бѫдоут[ь] | вои его ѡт[ъ] 
гражанъ, дон[ь]деже оустроит[ь] сѫды пороч[ь]ные”, Ibidem, s. 273.

59 Ibidem, s. 274.
60 „Посла|ста ж[е] Андрѣѧ, да их[ъ] видит[ь] и  оукрѣпит[ь] град[ъ], æко оуже близ[ъ] 

ес[ть] | сп[а]с[е]нїе их[ъ]”, Ibidem, s. 275.
61 Vide: из последнего о битве: М. Котляр, Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі, 

ред. Н. Слюсаренко, Київ 2010, s. 94–97; Д. Гарді, Руські та угорські джерела про князя 
Ростислава Михайловича в Ярославській битві, або до питання про історію лицарської куль-
тури, Записки НТШ, Львів 2012, вип. 264: праці Історично-філософської секції, s. 368–
373; В. Петегирич, Битва під Ярославом 1245 року: археологічний коментар до літописної 
розповіді, [w:] Colloquia Russica, red. V. Nagirny, T. Pudłocki, series II, vol. 1: Przemyśl i ziemia 
Przemyska w  strefie wpływów ruskich X – połowa XIV w., Kraków 2013, s. 101–111; М. Воло-
щук, Просопографічні студії битви під Ярославом 17 серпня 1245 року, [w:] Colloquia Russica,  
series II, vol. 3, ред. В. Нагірний, М. Волощук, Івано-Франківськ–Краків 2017, s. 117–119; 
Ђ. Харди, Итинерариј Ростислава Михаиловича Сремска Митровица, Нови Сад 2019, 
s. 78–85, а также прим. 275 – самый полный из последних очерк историографии битвы.

62 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 285.
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каких-либо вторжений в соседние земли, но со смертью короля Даниила 
в 1264 г. междинастические конфликты возобновились.

Так в 1266 г. князь Болеслав Стыдливый обвинив Шварна Данииловича 
(† ок. 1269) в подстрекании нападений литовцев на его земли, „почаша 
лѧхове воевати около | Холма [акцент наш. – M.B.] […] И не взѧша ниче-
гож[е], збѣгли бо сѧ | бѧхѫ въ горѡд[ъ], зане вѣсть бѧхѫ подали им[ъ] лѧ-
хове-оу|краинѧне”63. В том же году в ответ на контрмеры князя Шварна 
и  Володимира Васильковича (†  1288) „лѧхове почаша воевати | около 
Чръвна [акцент наш. – M.B.] […] и не взем[ъ]ше ничегож[е], и тако пои|-
доша назад[ъ]”64, а по результатам победы в том же году 19 июня над Рома-
новичами в урочище Ворота „лѧхове […] поидоша къ Белзоу [акцент наш. 
– M.B.], и поча воевати и села жечи”. Однако после контратаки Василька 
Романовича „Лѧхове ж[е] оубоѧвшесѧ, поидоша назад[ъ] во | своа си”65. 
В целом военные действия польских сил в окрестностях Холма, Червена 
и Белза нанесли существенный ущерб главным образом сельской местно-
сти, однако сами города не пострадали.

Обусловленную разными обстоятельствами более чем 10-летнюю 
паузу в  1279  г. с  одной стороны прервали подстрекания князем Болес-
лавом Володимира Васильковича к  военным действиям против своего 
племянника, сына Земовита († 1262) – черского князя Конрада († 1294)66,  

63 Ibidem, s. 456–457.
64 Ibidem, s. 458.
65 Ibidem, s. 459–460. Поражение князя Шварна под Воротами отображено анналами 

(Rocznik kapituły krakowski, [w:] MPH, t. 2, ed. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 808; Rocznik francisz-
kański krakowski 1202–1288, [w:] MPH, t. 3, ed. A. Małecki, W. Kętrzyński, X. Liske, Lwów 
1878, s. 48, vide: Rocznik krótki krakowski, [w:] MPH, t. 2, ed. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 808; 
Rocznik krakowski, [w:] MPH, t. 2, ed. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 839; Rocznik Traski, [w:] MPH, 
t. 2, ed. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 839; Rocznik Sędziwoja, [w:] MPH, t. 2, ed. A. Bielowski, 
Lwów 1872, s. 878; Rocznik Świętokrzyski do r. 1490, [w:] MPH, t. 3, ed. A. Małecki, W. Kętrzyń-
ski, X. Liske, Lwów 1878, s. 75; Rocznik Małopolski, A. Bielowski, [w:] MPH, t. 3, ed. A. Małecki, 
W. Kętrzyński, X. Liske, Lwów 1878, s. 171; Rocznik kujawski 1202–1376, [w:] MPH, t. 3, ed. 
A. Małecki, W. Kętrzyński, X. Liske, Lwów 1878, s. 206; Zdarzenia godne pamięci 966–1516, 
[w:] MPH, t. 3, ed. A. Małecki, W. Kętrzyński, X. Liske, Lwów 1878, s. 308), известно авторам 
Каталогов краковских епископов (Catalogi episcoporum Cracoviensium, s. 113), так называемой 
Великопольской хроники (Chronica Poloniae Maioris, s. 121) и Я. Длугошу (Dlugossii Joan-
nes, Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae, lib. 7–8, Warszawa 1975, s. 150, 155).

66 „Вълѡдимер[ъ] же посла на Кондрата рат[ь] свою, и воеваша | по сей сторонѣ Вислы, 
и взѧша полона много”, Chronica Galiciano-Voliniana, s. 497.
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а с другой – смерть 7 декабря 1279 г. самого Болеслава Стыдливого, вы-
бор на краковско-сандомирский престол Лешека Черного († 1288) и даль-
нейшее на рубеже 70–80-х гг. ХІІІ в. соперничество с ним, при активном 
содействии татар, Льва Данииловича († ок. 1300)67. В ответ на поход по-
следнего в феврале 1280 г. под Сандомир, „Лест[ь]ко иде на Л[ь]ва и взѧ | 
оу него горѡд[ъ] Переворескь [акцент наш. – M.B.], и исъсѣче весь ѡт[ъ] 
мала до вели|ка, и горѡд заж[ь]же, и поиде назад[ъ] въ своа си”68. К дан-
ным событиям принадлежат и следующие сообщения хроники Романо-
вичей: „Лест[ь]ко взѧ Переворескь горѡд[ъ] и Л[ь]вѡв[ъ] [акцент наш. 
– M.B.], | то ж[е] лѧхове воеваша оу Берестїа [акцент наш. – M.B.] по 
Кръснѣ, и взѧша сел[ъ] | десѧт[ь], и поидоша назад[ъ]”69.

По результатам более жесткого подчинения наследников короля Да-
ниила монгольским Чингизидам, общего с ними похода руських войск 
в Венгрию и дальнейшего обострения отношений с Пястами (при уча-
стии Романовичей во внутрединастической борьбе последних) первой 
половины 80-х гг. ХІІІ в., на протяжении 1285–1286 гг. мазовецкий князь 

67 „Левъ въсхотѣ собѣ чѧсти землѣ лѧд[ь]ское – города на | оукраинѣ [акцент наш. – M.B.]”, 
Ibidem, s. 500. Vide: S. Krakowski, Obrona pogranicza wschodniego Małopolski za Leszka Czarnego, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki humanistyczne” 1960, R. 1, nr 15, s. 97–114.

68 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 504. 
69 Ibidem, s. 524. Часть плена с Берестья горожанам удалось успешно отбить: „Берестїане 

ж[е] събрашас[ѧ] и гнаша | по них[ъ], бѧше бо лѧховь с ҃ а берестїань о ҃ […] побѣдиша берестїане 
лѧхы и оубиша их[ъ] п ҃, | а дроугї поимаша, а полон[ъ] свой ѡт[ъ]полониша [акцент наш. – M.B.], 
и тако | прїидоша въ Берестїи съ ч[ь]стїю” (Ibidem, s. 524–525). Опустошительный характер 
кампании Лешека Черного, хотя и без детального описания взятия городов, подтверждают 
анналы („dux Lestco […] spolians Russiam et castra subvertens [акцент наш. – M.B.], reversuque 
est ad propria cum gloria et pace”, Rocznik franciszkański krakowski 1202–1288, s. 51; vide: Rocznik 
Traski, s. 847; Rocznik Sędziwoja, s. 878; Rocznik Małopolski, s. 181; Catalogi episcoporum Craco-
viensium, s. 100). Описывает его и Я. Длугош („Lestko Niger repellere bellum, nisi inferret, pa-
rum ratus, post dies quindecim exercitibus adunatis et recensitis, cum triginta milibus equitum et 
duobus peditum magis expeditorum Leonem insecutus terras suas Russie invadit multaque castra 
[акцент наш. – M.B.] a Ruthenis deserta aut minus iusto presidio locata occupant, expugnat et ever-
tit et usque ad Leopolim [акцент наш. – M.B.] terra populata, predam frequentam tam hominum, 
quam pecorum Leone in ulteriora Russie diffugiente et decernere non audente, Poloniam adduxit”, 
Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 7–8, s. 211). Vide: к теме: P. Żmudzki, Studium podzielonego 
Królestwa: książę Leszek Czarny, Warszawa 2000, s. 288–289, а также: Ł. Jaros, Działalność mi-
litarna księcia krakowskiego, sandomierskiego i  sieradzkiego Leszka Czarnego w latach 1279–1288, 
„Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów Re-
gionu i Miasta” 2014, t. 5, s. 20–21.
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Болеслав (†  1313) „воева около Щекарева [акцент наш. – M.B.] | и  взѧ 
десѧт[ь] селъ”70. Сам город однако не пострадал. По результатам кам-
пании монголов в Польшу в 1287 г., эпидемии („Тое ж[е] ѕимы [1287/8 г. 
– M.B.] и в лѧхох[ъ] быс[ть] моръ великь, изомре | их[ъ] бесчислен[ь]ное 
множ[ь]ство”71), последующих самостоятельных или же при содействии 
с татарами частых и нередко очень успешных походов русинов в пригра-
ничные с королевством Руси земли (Люблинская, Краковско-Сандомир-
ская, Мазовецкая)72 или же достаточно отдаленные (Силезия)73 Пясты 
пристановили военные действия в ответ вплоть до начала XIV в., когда 
под началом Владислава Локетка († 1333) „В лѣто ҂s ҃ ѡ҃ ві ҃ Люблин[ъ] лæхи 
ѡт[ъ]шүкали ѡт[ъ] руси”. Датировка события в источниках отличается. 
Кроме 1302 г. можно встретить также 1306 г.74 

70 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 520. Подтверждает поход Болеслава и Я. Длугош: „Bo-
leslaus Maszovie dux […] terram Russie ingressus […] magna spolia Maszoviam refert”, Dlugos-
sii Joannes, op. cit., lib. 7–8, s. 237. По результатам кампании в ответ отряды Романовичей 
„начаша воевати около Вышегорода [акцент наш. – M.B.], и  поимаша бе|счислен[ь]ное 
мнѡж[ь]ство и скота, и конеи” (Chronica Galiciano-Voliniana, s. 522).

71 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 537, 539; vide: „Eodem anno fuit maxima fama in terra Cra-
coviensi”, Rocznik Traski, s. 848; Rocznik Sędziwoja, s. 879). Vide: Т. Хайдаров, «Моръ и глад» 
на территории Руси и  в  Золотой Орде (X – первой половины XIV вв.), „Тюркологические 
исследования” 2018, т. 1, № 2, s. 87; А. Порсин, Заговор Ногая против Тула-Буги в контексте 
эпидемиологической ситуации в Золотой Орде последней четверти XIII века, [w:] Эпидемии 
и  природные катаклизмы в  Золотой Орде и  на сопредельных территориях (XIII–XVI вв.). 
Сборник научных статей, ред. И. Миргалеев, Казань 2018, s. 72.

72 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 579, 636, 648. Vide: Rocznik Traski, s. 853. Vide: Z. Szam-
belan, Najazdy ruskie na  ziemię Sandomierską w  XIII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica”, 1989, nr 36, s. 7–32; J. Tęgowski, Ruś Halicka i Włodzimierska w kontaktach 
rodzinnych i  politycznych Władysława Łokietka, [w:] Король Данило Романович: культурна  
і державотворча спадщина його доби. Монографія, ред. М. Бевза, Ю. Лукомського, Львів 
2016, s. 262–267.

73 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 637, 639, vide: 647, а также: Rocznik cystersów henrykow-
skich, [w:] MPH, t. 3, ed. A. Małecki, W. Kętrzyński, X. Liske, Lwów 1878, s. 702. Vide: 
к  теме: N. Mika, Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza. Z  dziejów stosunków rusko-czeskich 
w drugiej połowie XIII wieku, [w:] Colloquia Russica, series II, t. 1, red. V. Nagirny, T. Pudłocki, 
Kraków 2013, s. 168–169, 173–174, 176.

74 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 649. Vide: „Eodem anno inierunt milites Cracovienses et 
Sandomirienses Russiam, videlicet Lublin novum, quod Rutheni occupaverunt pluribus annis 
[акцент наш. – M.B.], expugnaverunt deinde de paucis cum multitudine Ruthenorum, et Lith-
wanorom et Tartharorum pugnaverunt, et Domino cooperante de omnibus triuphaverunt”, Rocz-
nik Traski, s. 853; Vide: Rocznik Sędziwoja, s. 879; Rocznik Świętokrzyski do r. 1490, s. 77; Rocznik 
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Последние же сопровождавшиеся взятим (или сдачей) городов во-
енные кампании Пястов в  земли королевства Руси, связаны с  Казими-
ром ІІІ († 1370). Датируемые апрелем – маем 134075 и terminus ante quem 
1  декабря 1349  гг.76 походы последнего завершались не только взятием 

Małopolski, s. 188; Zdarzenia godne pamięci 966–1516, s. 309, а также: Dlugossii Joannes, An-
nales seu Cronicae incliti regni Poloniae, Warszawa 1975, lib. 9, s. 20. К теме опанования Люблина 
и Люблинской земли на протяжении XIII в. Vide: K. Myśliński, Problemy terytorialne w sto-
sunkach między Polską i księstwem halicko-włodzimierskim w XIII wieku, [w:] Nihil superfluum esse. 
Studium z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżanowskiej, red. J. Strzelczyk, 
J. Dobosz, Poznań 2000, s. 229–236.

75 „Audiens Kazimirus, rex Polonie, quod ita vita decessisset, Russiam circa festum pasche 
in parvo numero intrans, christianos et mercatores, qui se in castro Liwow receperant, castro 
cremato [акцент наш. – M.B.] cum uxoribus, pueris et rebus eurum usque in regnum suum de-
duxit”, Rocznik Traski, s. 860. Vide: Малопольские анналы: „Audiens rex Polonie eximius Kazi-
mirus, quod ita vita decessisset Russiam circa festum pasche in parvo numero intrans christianos 
et mercatores, qui se in castro Lywow vel Lamberg receperant, castro cremato [акцент наш. 
– M.B.] cum uxoribus eorum et pueris et rebus eorum usque in regnum suum deduxit”, Rocznik 
Małopolski, s. 200. Vide: „Kazimirus Rex Polonie […] cum exercitu suo terram Russie dictam gen-
tem expugnaturus intravit”, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum 
historiam illustrantia, deprompta collecta ac serie chronologia disposita ab A. Theiner, Romae 
1860, t. 1, s. 434; „rex Krakovie racione consortis, que filia regis Livonie fuerat, terram appre-
hendere festinavit, et abductis inde spoliis pluribus, quibusdam civitatibus depredatis [акцент 
наш. – M.B.] ad propria est reverses”, Iohannis abbatis Victoriensis liber certanum historiarum, ed. 
F. Schneider, t. 2, lib. IV–VI, [w:] Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germa-
nicarum in usum scholarum, Hannoverae–Lipsiae 1910, s. 218; „Kazimirus rex Poloniae praeliba-
tus cum magna potentia gentis suae regnum Russiae potenter ingressus”, Joannis de Czarnkow, 
Chronicon Polonorum, [w:] MPH, t. 2, ed. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 621. Vide: „in Poloniam 
incolumis et victor atque spoliis largicionibusque et donis Ruthenorum magnificatus, remeabat”, 
Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 9, s. 216; „В сие лѣто Казимеръ, корол Полский, собрався 
и пойде на Русь”, Густынская летопись, [w:] ПСРЛ, т. 40, ред. В. Буганов, Б. Рыбаков, 
Санкт-Петербург 2003, s. 129. Очерк источников vide: H. Paszkiewicz, Polityka ruska Ka-
zimierza Wielkiego, Warszawa 1925, s. 66–70, 81–83.

76 „прииде король Краковьскыи со многою силою взяша лестью землю Волыньскую”, 
Новгородская первая летопись старшего и  младшего изводов, [w:] ПСРЛ, т. 3, Москва 
2000, s. 361; „король краковскій взя лестію землю Волынскую и много зла хрестьяномъ 
створи”, Типографская лѣтопись, [w:] ПСРЛ, т. 24, Петроградъ 1921, s. 119; „В то ж лѣто 
Волынь хотяще отлучитися от короля Казимера, но мечемъ укрочены быша”, Густынская 
летопись, s. 129; vide: также свидетельства других, так или иначе идентичных по содержа-
нию, летописей: Летопись по Воскресенскому списку, s. 215; Лѣтописный сборникъ, име-
нуемый лѣтописью Авраамки, [w:] ПСРЛ, т. 16, Санкт-Петербургъ 1889, s. 82; Львовская 
лѣтопись, [w:] ПСРЛ, т. 20, ч. 1, Санкт-Петербургъ 1910, s. 185; Ермолинская лѣтопись, [w:] 
ПСРЛ, т. 23, Санкт-Петербургъ 1910, s. 109; Московский летописный свод конца XV века, 
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столицы – Львова и некоторых других городов, но и грабительским вы-
возом в Польшу королевских инсигний Романовичей, выведением горо-
жан77. Однако с большой натяжкой их можно считать походами против 
конкретно представителей „по мечу” династии Рюриковичей, хотя непо-
средственно на их наследие претендовал король Польши. Учитывая, что 
отравленный в  волынском Володимире 21  марта 1340  г. Юрий-Болес-
лав Тройденович, литовский по происхождению князь Любарт († 1383) 
и даже будущий король Польши Владислав II Ягайло († 1434) являлись 
наследниками отдельных земель королевства Руси исключительно „по ку-
дели”, мы не рассматриваем кампаний при их непосредственном участии 
или организации. Главными соперниками Казимира ІІІ и его союзников 
за передел и удержание недавно завоеванных неодноратно упоминаемых 
источниками земель и городов длительное время главным образом оста-
вались именно литовские князья.

[w:] ПСРЛ, т. 25, Москва–Ленинград 1949, s. 177; Летописный свод 1497  г. Летописный 
свод 1518 г. (Уваровская летопись), [w:] ПСРЛ, т. 28, Москва–Ленинград 1963, s. 72, 233; 
Холмогорская летопись. Двинской летописец, [w:] ПСРЛ, т. 33, Ленинград 1977, s. 83; 
Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы, [w:] ПСРЛ, т. 34, Мо-
сква 1978, s. 111  и  др., а также лаконичные известия к  теме латиноязычной группы 
источников: „Rex Kazimirus terram Russie obtinuit”, Rocznik Miechowski, [w:] MPH, t. 2, ed. 
A. Bielowski, Lwów 1872, s. 885; „Anno 1349  Casimirus rex Polonie cum magna potencia 
intravit Russiam eam sibi subiugando”, Annalista Thorunensis, [w:] Scriptores rerum Prussicarum, 
Bd. 3, herausgegeben von Th. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Leipzig 1866, s. 78. Vide: 
Joannis de Czarnkow, op. cit., s. 629, Dlugossii Joannes, op. cit., lib. 9, s. 255. Оста-
вим в данном случае без более детального анализа версию возможного военного захвата 
в 1344/5 г. Казимиром ІІІ Сяноцкой земли с ее городами. Vide: H. Paszkiewicz, Polityka 
ruska Kazimierza Wielkiego, s. 91–105; D. Wróbel, Polityka wschodnia Kazimierza Wielkiego 
w kontekście środkowoeuropejskim, „Rocznik Niepołomicki” 2010, t. 2, s. 141.

77 Значительный выведенный Казимиром ІІІ весной 1340  г. плен post factum при 
описании татарского нападения на Польшу в 1341 г. подтверждает и „Хроника” Францишека 
Пражского: „rex eorum cum alio rege condixerat ad invadendum christianos, qui precedendi anno 
extiterat devictus”, Kronika Františka Pražského, [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. 4, ed. J. Emler, 
Praha 1884, s. 430.
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Myroslav Voloshchuk

CITIES OF RUS' IN THE MILITARY OPERATIONS OF THE PIASTS 
AGAINST THE RURIKIDS (11 – MID- OF THE 14 CENTURIES). PART 17879

Abstract. The article is devoted to the analysis of the military campaigns of the Piasts into 
the lands of the Rurikids with further siege, assault and the capture of the Ruthenian towns 
or entry into them without any resistance. In general considering very active interdynasty 
dialogue in all possible planes, at the same time we emphasize the high intensity of the 
invasions of the Poles into the neighboring eastern lands. The total number of the campaigns 
that ended during the 11th – 14th centuries with the devastation of the towns of the Rurikids 

78 The second part of the article can be found in: Oblicza wojny, t. 5: Miasto i wojna, eds W. Jarno, 
J. Kita, Łódź 2021, s. 49–66.
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or their environs was at least 24. In addition, the Poles more than 10 times entered in Rus’, 
appearing in certain cities as a defenders, an allies, a guardians, a protectors of the local 
Ruthenian princes, especially during the first decades of the 13th century. Among the most 
dramatic in the aftermath of the looting were the entry of Boleslav the Brave into Kyiv in 
1018, the capture of Volhynian Volodymyr by Leszek the White in 1207/8, and also by Leszek 
the Black in 1280 – Lviv and Perevoresk. The example of the capture of Lviv by Casimir III in 
1340 – should be consider separately. At the same time, with the exception of the description 
of the siege in August 1245 by Yaroslav, we do not have any other evidence of the engineering 
thought, tactics and strategy of the preparing for an assaults and the capture of Rus’ian 
fortifications by the Piast. It is quite possible that the sources simply did not attach much 
importance to this.

Keywords: the Piasts, the Rurikids, Ruthenian towns, war, siege, assault, statistics


