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             В XIII в.  Руси пришлось вынести тяжелую борьбу с иноземными 

захватчиками. С востока на Русь обрушились полчища татаро-монгольских 

завоевателей. С запада русские земли подвергались агрессии немецких, 

шведских и датских рыцарей-крестоносцев. Наиболее разрушительным для 

Руси было нашествие татаро-монгольских завоевателей. Ордынское иго 

надолго затормозило экономическое развитие Руси, разрушило ее сельское 

хозяйство, подорвало русскую культуру. Татаро-монгольское нашествие 

привело к падению роли городов в политической и экономической жизни 

Руси. Вследствие разрушения городов, гибели их в огне пожаров и увода в 

плен квалифицированных ремесленников надолго исчезли сложные виды 

ремесла, приостановилось городское строительство, пришло в упадок 

изобразительное и прикладное искусство. Тяжелым последствием ига было 

углубление разобщения Руси и обособления отдельных ее частей. 

Ослабленная страна не смогла отстоять ряд западных и южных районов, 

захваченных позже литовскими и польскими феодалами [1].  В конце XII — 

первой половине XIII в. Северо-Западной Руси пришлось столкнуться с 

опасностью с запада — с наступлением немецких рыцарей-крестоносцев, а 

также шведских и датских феодалов. Ареной борьбы была Прибалтика.  Здесь 

издавна жили балтские и финно-угорские племена. Балтские племена 

делились на литовские — собственно литовцы, или аукштайты; жемайты, или 

жмудь; ятвяги — и латышские — латгалы; ливы; курши, или корсь; земгалы, 

или зимигола. К финно-угорским принадлежали эсты, которых на Руси 

называли чудь [2]. 



       Все они поддерживали давние культурные, экономические и 

политические связи с русскими землями. В конце I тысячелетия н. э. здесь 

начинается постепенный переход к раннеклассовому обществу, хотя 

значительно более замедленный, чем в соседней Руси.   Возникают 

своеобразные очаги феодализации. В конце X — начале XII в. известны уже 

племенные княжения, суверенитет местных старейшин над определенной 

территорией, возникают княжеские дружины, появляются зачатки крупного 

землевладения. Наиболее продвинулись вперед в этом отношении литовцы, у 

которых начинает возникать государство. На территории Прибалтики вслед за 

Ригой стали возникать другие немецкие города, населенные пришлым 

немецким бюргерством. Народы Прибалтики ожесточенно сопротивлялись 

захватчикам, совершали нападения на города. Литовские и русские князья 

устраивали походы против крестоносцев. Однако борьба была очень трудной. 

Во-первых, мешала разобщенность князей. Процесс феодализации шел в 

тесном взаимодействии с Русью; в Прибалтике появились славянские 

княжения, а на территории Эстонии Ярославом Мудрым был основан город 

Юрьев, названный по христианскому имени князя. Однако этот процесс был 

искусственно прерван вторжением захватчиков-крестоносцев. Немецкие 

феодалы сумели к этому времени после ожесточенной борьбы подчинить себе 

славянские племена Западной Прибалтики — так называемых поморских 

славян. На очереди была агрессия против населявших Восточную Прибалтику 

балтов и эстов.  По наиболее известному немцам племени ливов всю эту 

территорию они назвали Ливонией [3]. 

         В 1184 г. здесь появился католический миссионер монах Мейнард, 

встретившийся, однако, с сопротивлением местного населения. При его 

преемнике Бертольде в 1198 г. состоялся первый крестовый поход против 

ливов. Посланный туда Папой Римским бременский каноник Альберт в 1200 

г. захватил устье Двины и основал крепость Ригу (1201), став первым рижским 

епископом. По его инициативе в 1202 г. был создан духовно-рыцарский орден 

меченосцев; подчиненный рижскому епископу. Так, например, литовские и 



полоцкие князья не раз заключали соглашения с крестоносцами. Польские 

князья пытались использовать крестоносцев для борьбы с литовцами. 

Трудным было положение и русских князей: борьба Новгорода с суздальскими 

князьями затрудняла единство действий. Поэтому наступление шло дальше. В 

1215 — 1216 гг. была захвачена территория Эстонии. Однако здесь немецкие 

крестоносцы столкнулись с датчанами. Дания претендовала на Эстонию с 

начала XII в., и титул герцога Эстонии входил в состав датского королевского 

титула. В 1219 г. Дании удалось временно захватить Северную Эстонию, но в 

1224 г. она была отвоевана крестоносцами.  Пытаясь укрепиться в Прибалтике, 

крестоносцы сталкивались не только с датчанами и местными племенами. 

Пытаясь укрепиться в Прибалтике, крестоносцы  сталкивались не только с 

датчанами  и местными племенами, но и русскими дружинами. Так, несмотря 

на раздробленность Русских княжеств, новгородцы успешно совершают 

военные походы против ордена, а в 1234 г. новгородско-суздальский князь 

Ярослав Всеволодович (отец князя Александра Ярославича Невского) нанес 

чувствительное поражение рыцарям. Однако в целом борьба шла с 

переменным успехом: орден настойчиво пытался расширить границы своих 

владений в Прибалтике; позиции русских князей, Новгорода и Пскова были 

ослаблены соперничеством и внутренними конфликтами. Потрясенные цепью 

поражений и отброшенные на запад, меченосцы принуждены были искать 

помощи. В 1237 г. Орден меченосцев, переименованный в Ливонский орден, 

стал отделением более крупного духовно-рыцарского ордена, Тевтонского, 

созданного в 1198 г. для походов в Палестину. 

             Однако очень скоро он перенес свою деятельность в Европу и с 1226 г. 

с благословения Папы Римского повел наступление на земли литовского 

племени пруссов. Объединение двух орденов и их тесные связи с датскими 

феодалами, вмешательство в события шведов осложнило обстановку [4]. 

Население Северо-Западной Руси и особенно Прибалтики столкнулось с 

угрозой новой агрессии. Летом 1240 г. в устье Невы вошли шведские суда под 



началом Биргера. Узнав о его появлении, новгородский князь Александр 

Ярославич «в мале дружине» устремился на противника и разбил его [7].   

 По всей видимости, шведский поход носил разведывательный характер, что и 

определило численность отряда. Шведы понесли значительно большие 

потери, чем дружина Александра (погибло двадцать новгородцев). Кроме 

того, шведам пришлось сражаться еще и с отрядами местного населения. 

Неудачи побудили их к быстрому отступлению. Эта победа надолго 

остановила продвижение шведов. Способствовала она и укреплению 

авторитета самого молодого двадцатилетнего князя, придав ему силы и 

уверенности. Очень скоро эти качества ему сильно пригодились. В 1240 г. 

рыцари-крестоносцы заняли псковскую крепость Изборск, а затем укрепились 

в самом Пскове, где с согласия части псковских бояр были посажены «судить» 

немецкие «тиуны». На следующий год орден вторгся в новгородские пределы, 

совершая набеги и создавая опорные пункты. В ответ в 1241 г. Александр 

Невский захватил крепость Копорье, а зимой 1242 г. стремительным броском 

освободил от крестоносцев Псков. Затем княжеская владимиро-суздальская 

дружина и новгородское ополчение двинулись к Чудскому озеру, на льду 

которого 5 апреля 1242 г. произошло решающее сражение.  Битва, которая 

вошла в историю как Ледовое побоище, закончилась полным поражением 

крестоносцев. По немецким хроникам, в нем погибло 20 рыцарей (речь идет о 

полноправных членах ордена, которых было всего 150 человек) и более 

полутысячи рядовых ратников. Немало было пленных. Успех новгородцев 

надолго умерил наступательный порыв рыцарей. Курши и жемайты восстали 

против ордена, успешно продолжил войну с ним литовский князь Миндовг. В 

итоге немецкие рыцари были вынуждены отправить посольство в Новгород, 

и, отказавшись от своих завоеваний, заключить мирный договор [5] .          

           В настоящее время плюралистское течение в историографии крестовых 

походов представлено целой плеядой ученых: М. Барбер, Х. Николсон, Э. 

Латтрелл, С. Экдаль, Э. Форей, Ю. Сарновски и др., в том числе и 



коллективными монографиями [Nicholson 1993; The Military Orders 1994; 

1998].  Выдающийся вклад в изучение крестовых походов в Восточную 

Прибалтику внесли немецкие и польские историки. Перечисление имен 

превратило бы наше краткое предисловие в многотомную библиографию. 

Укажем лишь ведущие серийные и периодические издания, в которых 

разрабатывается интересующая нас тема. В Германии такими изданиями 

являются: «Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens» — серия 

публикаций и исследований по истории Тевтонского ордена (за более чем 30-

летний период вышло около 60 томов этой серии), а также «Tagungsberichte 

der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung» — 

серийное издание, содержащее материалы, представленные Исторической 

комиссией по изучению Восточной и Западной Пруссии, и научный бюллетень 

«Preußenland», издаваемый этой же комиссией. 

Важную роль в разработке проблематики крестовых походов в Прибалтику 

играет Международная историческая комиссия по изучению Немецкого 

ордена (президент — профессор У. Арнольд) — научно-представительная 

организация, объединяющая ученых ряда европейских стран.  Польше 

центром изучения круга проблем, связанных с историей духовно-рыцарских 

орденов и крестовых походов (преимущественно в Прибалтику) является 

Историко-архивный институт при Торуньском университете им. Н. 

Коперника. У истоков этой научной школы стоял выдающийся историк К. 

Гурский. 

           Обобщая сказанное хочу сделать вывод, что Тевтонский орден 

заключил мирный договор с Новгородом и официально отказался от всех 

претензий на русские земли. Несмотря на это через десять лет тевтонцы 

попытались вновь захватить Псков. Войны с Новгородом продолжились. Эта 

битва, вместе с победами князя Александра имела большое значение для 

Пскова и Новгорода, задержав напор трёх серьёзных врагов с запада -- в то 

самое время, когда остальная Русь была сильно ослаблена монгольским 



нашествием. Немцы отступили от Пскова и Новгорода. По условиям мирного 

договора Ливонцы обязались вернуть Новгороду Лугу, Летголу, землю Водь. 

Новгородцы не дали немцам продвинуться из Прибалтики на восток. Победа 

русских имела большое значение для истории Руси. Также отмечу и 

религиозную победу русских княжеств, которые предотвратили 

распространению католического христианства на Руси.  
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