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15 июля 1410 г. на зеленых полях около небольшого селения Грюнвальд (сего-
дня – Польша) армии Тевтонского ордена, Польского королевства и Великого Кня-
жества Литовского сошлись в одном из крупнейших сражений Средневековья. Воо-
руженные силы Тевтонского ордена были по своим боевым качествам вероятно 
одними из сильнейших в Европе конца XIV – начала XV вв.  

Покорив и освоив в XIII – начале XIV вв. прибалтийские земли, создав там дер-
жаву с мощным государственным аппаратом, обеспечивавшим бесперебойное по-
ступление и накопление огромных финансовых средств, используя преимущества 
организации духовно-рыцарской корпорации в сочетании с обычной системой фео-
дальной вассально-ленной службы, Орден уже в XIV в. был в состоянии развернуть 
мощную многочисленную армию. Ниже мы кратко рассмотрим лишь те составные 
части тевтонских вооруженных сил, которые были представлены на грюнвальдском 
поле в 1410 г. 

Основнyю мощь Ордена составляли братья-рыцари, в чьих руках находилась 
вся власть. Тевтонцы представляли собой уникальную для средневековой Европы 
касту профессиональных воинов, объединявших качества прекрасно подготовлен-
ных, дисциплинированных бойцов со способностями опытных командиров. Полно-
правных братьев в Ордене было сравнительно немного: около восьмисот человек. 
Однако на каждого брата по уставу ордена полагалось восемь так называемых слу-
жебных братьев или полубратьев. Они также являлись членами Ордена. Служебные 
братья рекрутировались главным образом из лиц неблагородного происхождения, 
горожан и прочих свободных, включая иногда и местных жителей – поляков и прус-
сов. При этом служба членов Ордена была пожизненной и вряд ли в Европе того 
времени можно было найти более опытных воинов. Немаловажно для средних веков 
было и то, что члены Ордена воевали не в силу вассальных обязательств или за день-
ги, а за идею. Верховным сюзереном тевтонцев считался сам Господь, вопрос о пре-
данности которому естественно не стоял.  

Следующей составляющей вооруженных сил Тевтонского ордена была «зем-
ская служба». Эти отряды представляли собой феодальное ополчение, такое же, ка-
кое было основой всех армий средневековой Европы. Светские рыцари немецкого, 
польского и прусского происхождения, недворяне – солтысы и старосты деревень, 
словом все, кто имели земли во владениях Ордена, согласно вассальной присяге бы-
ли обязаны по призыву магистра отправляться на военную службу. Стоит заметить, 
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что для дворянства в эпоху Средневековья вопрос национальной принадлежности не 
стоял на первом месте.  

Кроме светских дворян у Ордена было еще два вида коллективных вассалов, 
также несших воинскую повинность. Прежде всего это четыре прусские епископст-
ва. Поскольку на территориях Тевтонского государства, находившихся под юрис-
дикцией епископов, дворяне считались их, а не орденскими, вассалами, в случае 
войны каждый из духовных сюзеренов должен был выставить хоругвь, укомплекто-
ванную собственными подданными. Классический пример знаменитого феодального 
принципа: «Вассал моего вассала – не мой вассал!» Сами иерархи в боевых действи-
ях естественно не участвовали. 

Второй разновидностью вассальных контингентов тевтонской армии являлись 
войска, выставляемые прусскими городами. Вооруженные силы крупных городов 
орденского государства были организованы так же как в германских городах Ганзы, 
членами которой являлись основные из них. Каждый цех или гильдия по разнорядке 
городского совета выставлял при необходимости определенным образом положен-
ное число вооруженных и снаряженных воинов из числа своих членов, а также отве-
чал за состояние и оборону части городских укреплений. Все способные носить 
оружие горожане обязывались проходить военную подготовку. 

О надежности этих воинов можно сказать то же, что и о «земской службе»: до 
Грюнвальда в них сомневаться не приходилось, после этой битвы горожане уже 
предпочитали уклоняться от службы тевтонцам. 

Следующей составляющей тевтонской армии были наемники. Они имели по 
крайней мере два важных для Средневековья преимущества: служили сколь угодно 
долго, вернее пока им платили, и не видели разницы в том, где и с кем воевать. 

Тевтонский орден не имел тех проблем в ходе вербовки, с которыми сталкива-
лись другие государства – денег было достаточно и распоряжались ими братья ис-
ключительно по своему усмотрению. Только в 1409 г. и лишь на выплату задатков 
наемным отрядам было потрачено более тридцати тысяч гривен – огромная по то-
гдашним меркам сумма. После грюнвальдского разгрома крестоносцы без труда 
увеличили содержание всем своим наемникам чтобы удержать их на службе. 

В составе армии ордена находились и «гости» – крестоносцы из Западной Ев-
ропы. Идея борьбы с «язычниками» во славу Господа отнюдь не прекратила своего 
существования с последними латинскими государствами Святой Земли. Получив но-
вые формы и направления, она оставалась одной из основных составляющих мента-
литета западноевропейского рыцарства. 

Выступая в поход, «гости» организовывались в отряды по землям, из которых 
прибыли: Германия, Англия, Франция, Фландрия и т. п. Рыцари из Священной Рим-
ской империи традиционно сражались под хоругвью со знаком Святого Георгия, а из 
других стран – под флагом с изображением Девы Марии. Что касается численности 
«гостей», то она в разное время была весьма различной. Пик посещаемости Пруссии 
крестоносцами приходится на 40–70-е гг. XIV в. Затем наступает заметный спад, вы-
званный христианизацией Литвы и унией ее с Польским королевством, что устраня-
ло главный повод к «паломничествам» – необходимость борьбы с «язычниками». 
После Грюнвальда же поток «гостей» и вовсе иссяк, так что во время войн с Поль-
шей 10–20-х гг. XV в. великие магистры Ордена тщетно взывали о помощи ко всему 
христианскому рыцарству Европы – желающих практически не нашлось. Однако в 
1410 г. иностранных гостей в тевтонском войске было еще достаточно много. Играла 
свою роль и сила традиции, и мощная пропаганда Ордена. 
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Победа объединенных сил ВКЛ и Польши над Тевтонским орденом в сражении 
при Грюнвальде стала символом борьбы славянства против немецкой агрессии. 

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН ПОСЛЕ ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЫ: 
ПРИЧИНЫ УПАДКА  
Р. К. Песьковский  

Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Беларусь 
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. Елизаров C. А.  

Тевтонский орден – один из крупнейших орденов крестоносцев, возникший в 
конце XII в. в Палестине в период крестовых походов, а в начале XIII в., после упад-
ка Иерусалимского королевства, оказавшийся в Европе. Тевтонский орден образовал 
крупное государство от Вислы до Нарвы со столицей (с 1309 г.) в Мириенбурге. 
Большое количество войн с различными государствами не могли пошатнуть могу-
щество этого государства. Но что-то случилось с военной мощью и стратегическим 
потенциалом Тевтонского ордена после поражения летом 1410 г. в битве под Грюн-
вальдом, то, что изменило дальнейшую судьбу ордена и покончило с его тотальным 
господством в Прибалтике. 

Политические отношения в 1409 г. Тевтонского ордена с ВКЛ и Польским ко-
ролевством были напряженными: каждая из сторон не исключала большую вероят-
ность начала крупномасштабной войны. Основная часть тевтонских рыцарей (осо-
бенно советники Великого магистра) были уверены в своей силе справиться с 
противниками в лице ВКЛ и Польши. Излишняя уверенность руководства и членов 
ордена была ложной, ведь именно к 1409 г. доверие поляков к Ягайло за время его 
правления выросло и он действительно готовил армию для наступательной компа-
нии. Даже те немногие немцы, кто допускал, что Ягайло решится на войну, не ожи-
дали, что гнев Великого магистра, запрет на торговлю с Польшей и ВКЛ и набег на 
Мазовию и Великую Польшу приведут к грандиозной битве. Во-первых, крупные 
сражения были редкостью – слишком велик был риск и слишком мала материальная 
награда. Во-вторых, за исключением отдельных конфликтов, таких как в 1409 году, 
между Польшей и Пруссией вот уже семьдесят лет сохранялся мир. Также не могло 
быть речи о вторжении в Польшу вооруженных сил ордена, поскольку у него не бы-
ло достаточных финансов для того, чтобы вызвать для усиления войск рыцарей из 
других стран. К тому же недавно отстроенные сторожевые башни на границах стра-
ны давали крестоносцам уверенность в успешном отражении любого вражеского 
нашествия. 

В общем, к моменту битвы Польское королевство и ВКЛ были на подъеме, а 
век военных орденов уже уходил. В Грюнвальдской битве орден понес такие люд-
ские и материальные потери, что последующие Великие магистры так и не смогли 
вернуть ордену былую славу и престиж. Орден ступил на путь, закончившийся 
окончательной катастрофой в Тринадцатилетней войне (1453–1466). Вместе с тем, на 
взгляд автора, Грюнвальдская битва не была решающим моментом в истории сред-
невековой Пруссии, но она послужила началом краха ордена.  

Что же произошло с Тевтонским орденом после поражения под Грюнвальдом? 
Конечно, к упадку этого государства привело нечто большее, чем поражение рыца-
рей от превосходящих сил противника, большее, чем личные ошибки людей, стояв-
ших во главе ордена, большее, чем просто действие закона инерции после разгром-
ного поражения в одном сражении. Внутри самого ордена существовали причины, 




