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Русь на рубеже XIII в.

В историю нашей Родины X III век вошел как время суровых испытаний, время 
кровопролитной борьбы народов против нашествия монголо-татарских полчищ и втор
жения немецких, шведских и датских крестоносцев, поддержанных могущественным 
в ту пору папством. На рубеж е X II—X III вв. Русь представляла собой огромное 
государство. Оно раскинулось от причерноморских степей до побережья Ледовитого 
океана, от Западной Двины и Д уная — до Волги. Но обширная страна не знала дли
тельного внутреннего мира с тех пор, как Киевская Русь утратила былое политиче
ское единство. П равда, в номинальной столице страны Киеве по-прежнему сидел ве
ликий князь, там же находился и митрополит, возглавлявш ий христианскую церковь, 
однако реальная власть оказалась в руках князей, бояр и церковной знати (еписко
пов, игуменов монастырей) отдельных земель.

Экономически окрепли и политически обособились от Киева Черниговская, По- 
лоцко-Минская, Галицко-Волынская, Владимиро-Суздальская, Смоленская и другие 
земли, а такж е Н овгородская и П сковская боярско-купеческие республики. Обостри
лась борьба за  политическую власть. Некоторые из этих земель по своим размерам 
не уступали крупным европейским государствам . П оэтому не удивительно, что влади
миро-суздальские, галицко-волынские, черниговские князья неоднократно пытались 
утвердить свое господство над всей Русью ; в подобных поползновениях их поддер
живали местное служилое боярство и города. Но успехи этих князей были недолго
вечны, так как . военно-политическое подчинение той или другой соседней земли 
еще не основы валось на прочных экономических связях. Время от времени правите
ли крупных княж еств съезж ались в Киев для решения вопросов о совместной борьбе 
с набегами степных кочевников — половцев. Однако гораздо чаще они вели меж до
усобные войны из-за земель, городов и доходов. Их распри, несшие разорение кресть
янству и городам, продолжались д аж е тогда, когда внешние враги угрожали Русской 
земле, ослабляли военную мощь Руси и затрудняли борьбу русского народа за неза
висимость. О виновниках этих войн — князьях с глубокой горечью писал автор бес
смертного «С л ова о полку И гореве»:

«Р екоста бо брат брату: '
«Се мое, а то мое ж е».
И начяша князи про малое 
«С е великое» молвити,
А сами на себе крамолу ковати,
А погании с всех стран прихож даху с победами 
На землю Р у ск у ю »'.

Несмотря на внутренние распри и опустошительные вторжения кочевников, Русь 
выстояла. Она была земледельческой страной: русский пахарь — смерд своим трудом 
кормил и одевал ее жителей. Рож ь, овес и пшеница, репа и капуста, вишни и ябло
к и — все главные виды полевых, огородных и садовы х культур были известны ему. 
Но простой народ жил скудно, так  как не был свободен. Князья, бояре и дворяне, 
епископы и монастыри владели его землей и отбирали у него в виде оброка большую 
часть плодов труда. «Один с сошкой, а семеро с лож кой»,— говорилось в народе. Бес
правие, бедность, курная изба, убогие орудия труда, постоянный страх за  судьбу 
урож ая, разорение от войн, а то и голод — таков был удел крестьянина. Те, чье" бл а
гополучие строилось на угнетении крестьянина, имели обширные земельные угодья, 
дворы с челядью и подневольными холопами, жили в каменных хоромах в городах.

1 «С лово о полку И гореве». М .-Л. 1950, стр. 17.
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присутствовали при состязании витязей и торжественных богослужениях, принимали 
участие в военных походах и пьяных пирах, .творили суд и расправу с непокорными.

«Страной городов» называли Русь иноземцы. Их пораж ало величие Киева, его 
храм св. Софии, Д есятинная церковь, Золоты е ворота, монастыри. «Соперником Кон
стантинополя» — блестящей столицы Византийской империи— считали они этот го
род, славный своим ремеслом и множеством рынков. К араваны  с солью из Галича и 
Крыма стекались в Киев и С уздаль, купцы из Н овгорода Великого и Ростова д остав
ляли драгоценную пушнину на Волынь; на своих подворьях жили в Новгороде, Кие
ве, Галиче купцы из стран Европы, Передней Азии и Востока. Свыше 300 городов и 
крепостей упоминали на Руси тогдашние летописи. В разных концах страны возника
ли и крепли новые центры — М осква, Владимир-на-Клязьме, Нижний Новгород. З а 
мечательный княжеский дворец в Боголюбове, новгородская церковь Спаса-Нереди- 
цы (варварски разруш енная ф аш истами), великолепные соборы в Д митрове и Ч ер
нигове, Полоцке и Галиче, украшенные каменной резьбой, порталами, литыми фигур
ными вратам и ,— зримые памятники русским «делателям », городовикам, умельцам. Ты 
сячи сельских и городских ремесленников, оружейников, златокузнецов снабжали 
страну орудиями труда, оружием, создавали тончайшие изделия из бронзы, серебра 
и золота.

Советские археологи ведут раскопки многих городов. Снимая слой за  слоем ве
ковые напластования земли, они находят водопроводы и мостовые, домницы и горны, 
сошники и мечи, ш ахматы  и лыжи, азбуковники и игрушки и, что особенно примеча
тельно, множество грамот, писанных горожанами на бересте. Сотни грамот обнару
жены в Новгороде, найдены они так ж е в Витебске, Пскове, Полоцке и Смоленске. 
Эти открытия развеяли в прах легенду о культурной отсталости Древней Руси. 
В большинстве крупных городов велись свои летописи; часть киевских, новгородских, 
владимиро-суздальских и галицко-волынских летописей сохранилась доныне и- пора
ж ает нас духовной зрелостью  древнерусских книжников. Н арод был чужд ф еодаль
ных распрей и хранил память о былом единстве Руси. Былины, летописи, красноречи
вые проповеди епископа и древнерусского писателя Кирилла Туровского, назидатель
ные повести киевского «П атерика», «Моление Даниила Заточника», наконец, «С лово 
о полку И гореве» — таковы  лишь некоторые образцы культурного наследия русского 
народа.

Горож ане не были однородной массой: «меньшие», простые, «рукодельные» лю
д и — ремесленники — находились под властью  бояр, купцов, церковников. П равящ ая 
знать таких крупных городов, как Новгород, Киев, Владимир-на-Клязьме, Галич-на- 
Днестре, Псков и другие, располагала городскими ополчениями — полками «пеш цев» 
и выступала на политической арене в качестве серьезной силы, с которой считались 
и князья.

На Руси господствовал феодальный общественный строй, основанный на угнете
нии простого народа собственниками земли, строй, при котором «богат возглаго- 
леть — вси молчат и вознесут его слово до облак, а убогий возглаголеть — вси на нь 
кликнуть»,— писал Даниил Заточник, известный дворянский публицист того времени. 
В селах и городах шла классовая борьба угнетенных и неимущих против богатых, 
не раз перераставш ая в открытые восстания крестьян и городской бедноты: народ 
разорял дома воевод, тысяцких, судей и других представителей власти, что неодно
кратно бывало в Киеве, Новгороде, Галиче, Владимире, Смоленске. Тогда феодалы 
оставляли ка время свои междоусобные споры, распри и войны. Мечом княжеской дру
жины, статьей государственного закона — «Русской П равды », крестом православной 
церкви убивали, карали, стращ али они простой народ, принуждая его к покорности.

Немалую часть созидаемых народом богатств князья, бояре и купцы сбывали 
за  рубеж, где на вырученные деньги покупали себе дорогие одежды, оружие, зам о р 
ские яства и вина. Русские купеческие товарищ ества получили признание за  грани
цей: возникли русские улицы и подворья в Константинополе, в шведском городе Сиг- 
туне, Ревеле, Булгаре — столице Волжской Болгарии и в среднеазиатском городе 
Ургенче. Слухи о сокровищ ах Руси пораж али воображ ение поэтов Франции и Гер
мании 2.

Властвуя над народом, князья и бояре отдельных земель опирались на р азветв
ленный государственный аппарат, в котором важ ное место принадлежало вооруж ен
ным силам. Переход к политической раздробленности отразился на их организации. 
Возросла роль феодальных дружин и городовых полков. Во время войны княжеская 
дружина состояла из -военных слуг (дворян), в нее, входили и служилые бояре со свои
ми отрядами. В среднем княжеская дружина насчитывала несколько сот конных во
инов. Основную часть войска в военное время по-прежнему составляли пешие народ
ные ополчения, достигавш ие в отдельных княж ествах 10—30 тыс. человек. Владимиро
суздальские князья отправляли против немецких рыцарей в Прибалтику 20-тысячное 
войско, Н овгород— 15—20-тысячное ополчение; Киев потерял в битве против татар  при 
Калке около 10 тыс. воинов. Большие битвы не мыслились без участия в них народа.

Слож илась военно-территориальная организация, в которой весьма важ ную роль 
играли городовые полки. Развивались и способы ведения военных действий. Появился

2 Подробнее см. А. П. Н о в о с е л ь ц е в, В. Т. П а ш у т о. Внешняя торговля 
Древней Руси. «И стория С С С Р », 1967, №  3.

8. «Вопросы истории» № 6.
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«полчный ряд» (составлявш ий «чело» — передний отряд и два крыла в одну линию), 
затем  к трем составны м частям боевого построения войска добавился сторожевой полк. 
Русские войска умело применяли охват противника с флангов в виде клещей. Русское 
оружие было весьма разнообразно: меч, сабля, копье, лук со стрелами, боевой топорик, 
нож, булава, кинжал, шлем, кольчатые и пластинчатые доспехи, щит. Основным ору
жием дружинника был меч, массовым оружием ополчения — копье и топор 3.

Получили в канун X III  в. более широкое распространение осадные и метательные 
орудия (пороки, пращи, тараны , сам острелы ); русские войска с успехом применяли их 
при обороне и осаде городов. Сами по себе города, как замки и монастыри, были опор
ными военными пунктами; некоторые из них, например, Новгород, Псков, Холм, имели 
и стратегическое значение. Возводились и соверш енствовались мощные городские ук
репления: каменные башни, дубовые стены, земляные валы, рвы, наполненные водой, 
подъемные мосты, прочные ворота и т. п.4.

Русский флот состоял из ладей, которые плавали по Черному, Каспийскому, 
Балтийскому морям и по рекам, их соединяющим. Эти ладьи ходили до шведского го
рода Сигтуны, немецкого Л ю бека, греческого Константинополя. Порой они служили и 
средством передвижения сухопутных сил. В княж ествах насчитывались многие сотни 
ладей 5.

Если бы можно было соединить воедино полки всех русских князей, то набралось 
бы более 100 тыс. воинов. Такому войску не был бы страшен любой враг. Но беда з а 
ключалась в разобщенности сил: в разные стороны смотрели боевые стяги князей. Это 
сказы валось и на международном положении Руси. В период феодальной раздроблен
ности Древнерусское государство оставалось этнически неоднородным. Территориаль
но, экономически и политически преобладавш ей его частью была собственно Русь. 
В ней на единой основе древнерусской народности стали склады ваться предпосылки 
формирования братских народностей — великорусской, украинской и белорусской.

Свыше 20 неславянских народов окружали Русь и находились в зависимости от 
правителей отдельных княж еств. И здесь на рубеж е X III в. произошли перемены 6. 
Новгородские и владимиро-суздальские феодалы еще сохраняли господство над зем 
лями эстонцев и латышей, но в устье Двины уж е появились первые отряды 
немецких рыцарей и начали истребительные походы в глубь Прибалтики. Л итва, где 
возникло самостоятельное княжество, вышла из-под власти полоцких князей, оттеснив 
их за  Двину. К нязья и бояре продолжали собирать дань мехами и деньгами с населения 
Финляндии, Карелии, с народов Севера (ненцы, коми, ю гра), но королевские прави
тельства Швеции и Норвегии уже начали вторжение во владения финнов и саамов. 
В П оволж ье окрепло мусульманское Болгарское государство; заметно ослабли позиции 
владимиро-суздальских князей в зем лях мордвы, мари и буртасов. Половцы, заняв 
Северное Причерноморье, постоянными опустошительными набегами разоряли русские 
земли от Переяславщины до Галичины, уводили в плен и продавали в рабство мест
ное население. Они затрудняли торговые и политические связи Руси с Причерноморьем 
и странами К ав к аза , Средней Азии, Востока. Это привело к утрате русских владений 
на Северном К авказе , к потере Таманского полуострова и части Крыма, захваченных 
Византией. На ю го-западе К арпатская Русь попала под власть Венгрии. Таковы  исто
рические условия, в которых Русской земле, русскому народу пришлось сраж аться  за  
свою независимость.

Народы. Востошой Прибалтики и Русь

История прибалтийских земель искони связан а с историческим прошлым Руси. 
Э та связь помогает понять освободительную борьбу против иноземных захватчиков, 
которую совместно вели народы Прибалтики и Руси. Ю го-Восточное побережье Б ал 
тийского моря от Нижней Вислы до Финского зали ва было заселено пруссами, литов
цами (аукш тайтами, ж ем айтам и), эстонцами (чудью), латыш ами (латталами, земгала- 
ми, куршами, селами) и ливами.

Здесь было развито пашенное земледелие. Основными орудиями труда служили 
соха, легкий плуг, борона, серп, коса, топор. В качестве рабочего скота использова
лись лошади и волы. Крестьяне сеяли рож ь, овес, пшеницу, ячмень, чечевицу, бобы, 
горох; были известны и технические культуры — лен, конопля. Имелось молочное ско
товодство. Были развиты  некоторые ремесла, например, гончарное, кожевенное, ж еле
зоделательное, работы по дереву, а такж е производство ткани и пряжи. Народы При
балтики вели торговлю, особенно интенсивную — по морю. Земгалы  строили много

3 В. И. Д о в ж е н о к .  Вш скова справа в К ш всью й Руси. Кигв. 1950.
4 П. А. Р а п п о п о р т .  Очерки по истории русского военного зодчества X — 

X III вв. «М атериалы  и исследования по археологии С С С Р » (М И А ), №  52, 1956; е г о  
ж  е. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной 
Руси X —X V  вв. МИА, №  105, 1961; е г о  ж е .  Военное зодчество западнорусских 
земель X —X IV  вв. JI . 1967.

5 В. В. М а в р о д и  н. Русское полярное мореходство и открытия русских поморов 
на севере Европы с древнейших времен и до XVI века. «Вопросы истории», 1954, №  8; 
е г о  ж е . Русское мореходство на Ю жных морях. Симферополь. 1955.

6 «Д ревнерусское государство и его меж дународное значение». М. 1965, стр. 116.
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судов; внушительный флот имели курши и жители острова С аарем аа, которые вы 
водили .в море до трехсот судов. Эстонское судно вмещ ало 30 человек. Возникали го
рода, являвшиеся центрами ремесла и торговли, такие, как эстонский город Линданиса, 
на месте которого вырос Таллин, Тарту, Отепяа, Зем гальская гавань — предшествен
ница Риги, Т ал ава , Атзеле, Ерсике и др.

Уровень общественного развития народов Восточной Прибалтики был различен, 
но все эти народы на рубеж е X III в. уж е вступили в период феодализма. Д ля под
держания господства над крестьянством и для защ иты  своих богатств от внешних 
врагов знать со здавала военные дружины. У отдельных князей, владевш их замками и 
селами, дружины достигали тысячи воинов. Крестьяне жили сельскими общинами, зн а
чительные группы которых составляли, территориально-политические единицы ( з е м л и -  
области); верховная власть в таких областях фактически находилась в руках советов 
старейшин, состоявших из числа знатных. Феодальные отношения несколько быстрее 
развивались в Литве, Восточной Л атвии и Эстонии, меньше подвергавш ихся граби
тельским набегам скандинавов и теснее связанны х с соседней Русью.

На эстонской и латвийской территориях к тому времени еще не сложились усло
вия для объединения всех земель, принадлеж авш их знати, дружинникам и свободным 
общинам, под властью  более сильного представителя крупных землевладельцев — кня
зя. В Л итве ж е страной управляла группа князей во главе со «старейш ими», наиболее 
богатыми и знатными. К середине X III в. здесь образовалось раннефеодальное госу
дарство.

Население восточноприбалтийских земель придерживалось еще языческих веро
ваний. Замечательными памятниками культуры Являются эстонский эпос «К алевипоэг», 
литовские и латвийские исторические песни и сказки. Герой эпоса Калев-сын, встав 
во главе народа, остается тружеником:

«Он за  плуг старинный взялся,
Чтя работы  полевые.
Меч он на бедро привесил,
Ч тоб не ведал мирный пахарь 
Злой военной непогоды,
Облаков враж ды  кровавой».

Картины крестьянского труда — основы благосостояния народа—лучшие в эпосе. Эпос 
восхваляет и труд ремесленника — «дивного м астера» Илмарине, одного из карело
финских эпических героев «К ал евал ы »; воспевается в нем и труд градостроителя. 
Калев-сын строит для народа города, притом тес для стройки приобретает на Руси:

«Калев-сын неоцененный 
Вы вез кладь свою из П скова:
Гору купленных им досок,
Ч тоб из них построить город,
Крепость прочную — для стары х,
Кровлю мирную — для слабых,
Д ля сестриц — приветный терем».

Эпос зовет народ к единству, «иначе — при разнодумье — прахом ветры нас развею т», 
он осуж дает распри, которые сеют «злыдни»; народ — против войны, за мир и труд, 
не случайно в эпосе д аж е меч — это «сошник военны й»7. В то же время эпос славит 
борьбу народа за  независимость.

Труду крестьянина-пахаря посвящено немало латвийских песен. Они говорят и 
о связях латышей с Русью, Литвой, пруссами Польского Поморья:

«Русском у я даю свою сестрицу,
А сам себе беру литвинку;
Х ож у к русским, хож у я к литовцам,
Везде мне зятья-р о д н я»8.

Исторические судьбы Руси издавна были связаны  с судьбами народов Восточной 
Прибалтики. По сведениям летописцев, еще в IX в. эсты совместно с новгородскими 
словенами и кривичами отраж али набеги норманнов. Автор знаменитого русского лето
писного свода начала X II в. «П овести временных лет» знал, что отношения Руси с 
прибалтийскими народами сложились давно; они продолжали сущ ествовать и в его 
время. Среди народов, «и ж е дань даю т Руси», он упоминал и литовцев, и эстонцев, и 
латышей, и финнов (емь).

Разнообразны е - источники свидетельствую т о тесных отношениях Руси с Литвой. 
Археологи имеют возмож ность говорить о наличии значительных славянских элементов 
в литовской материальной культуре, литовская денежная система была подобна рус
ской, литовские народные сказки обнаруж иваю т большую близость с древнерусскими.

7 «Калевипоэг». Эстонский народный эпос. Собрал и обработал Ф. Крэйцвальд. 
Таллин. 1950, стр. 127, 186, 165, 263, 148— 149, 169, 205, 229.

8 «П амятники латыш ского народного творчества». Вильно. 1868, стр. 294.
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Летописи упоминают о походах киевских князей в X — начале X II в. в литовские зем 
ли. Русские былины знаю т «хоробрую  Л и тву» того времени. Илья М уромец с гордо
стью говорит:

«Ж ил я в хороброй Литвы
По три году поры-времени,
В ы хаж ивал  дани-выходы от князя Владимира...» 8.

В пору расчленения Древнерусского государства на зем лях меж ду Неманом и 
Западной Двиной (Д аугавой ) начало склады ваться самостоятельное Литовсйое кня
жество, а литовские войска стали угрож ать Полоцку, Пинску, Берестью. Если в  XII в. 
полоцкие и минские князья еще не раз использовали литовские войска в усобицах на 
Руси, то в дальнейшем такие факты уже не наблюдаются. «С лово о полку И гореве» 
отметило утрату полоцкими князьями былых позиций в Л итве: «...И Д вина болотом 
течет оным грозным полочаном». Один из полоцких князей было «позвони своими ост
рыми мечи о шеломы литовьскыя», но «сам  по чрьлеными щиты на кроваве траве  при
трепан литовскыми мечи» 10. Л иш ь часть Литовской земли (область ятвягов) некоторое 
время оставал ась под властью  галицко-волынских князей.

Иначе сложились отношения Руси с другими народами Восточной Прибалтики. 
Киевские князья освоили эти земли прочнее, чем литовские; здесь имелись русские 
крепости и погосты, а население было обложено регулярной податью. Отношения с 
эстами у Руси установились очень давно. Из летописи узнаем, что эсты признавали 
власть первых древнерусских князей и в качестве подданных принимали участие в по
ходах Олега; эстонские дружинники были, видимо, в числе послов Руси, заклю чавш их 
при Игоре мир с Византией (944 г .) ; и позднее выходцы из эстов служили в дружине 
киевских великих князей. Эта практика сохранялась долго: воеводой волынского князя 
М стислава Даниловича (90-е годы X III в.) был чудин. В 1030 г. князь Я рослав Муд
рый основал город Ю рьев (Т арту). Этот город стал главным центром управления зем 
лей эстов, здесь находился русский гарнизон и жили дружинники, владевш ие селами 
близ города. Освоение этих земель продолжалось и позднее. После установления сам о
стоятельности Новгородской феодальной республики (30-е годы XII в.) отношения с 
землей эстов перешли, видимо, целиком в ведение новгородского боярства. Кроме гар 
низонов в городах и погостов, в Эстонии имелись и другие атрибуты русской ф еодаль
ной государственности: туда ссылали политических деятелей, неугодных новгородскому 
боярству. Древние связи Руси с землей эстов нашли отклик и в наших былинах. В бы
лине о Соловье Будимировиче говорится:

«М атуш ка Н ева широко прошла;
Устьем вы падала в сине море по В и рян ское»" .

Упоминается в былине и город «Л е д е н ец »— Линданисе, в «Вирянской» земле (в Виру- 
м а а). Согласно другой былине, богатырь Самсон Колыванов являлся названым братом 
русского богатыря Ильи 12. Влияние русской культуры в Прибалтике было значитель
ным, оно охваты вало и остров Готланд.

Вторжение немецких крестоносцев на землю эстов, з ах в ат  ими лучших угодий, 
превращение эстонского крестьянства в лично зависимое от немецких светских и д у
ховных феодалов, массовое истребление коренного населения во время неоднократных 
походов немецких колонизаторов — все это привело к повсеместному восстанию эстов, 
искавших помощи у Руси. Эстонский народ героически сраж ался с немецкими кресто
носцами, застави л  их дорого заплатить за  зах в ат  Эстонской земли.

Отношения Руси с ливами и латгалами слабее освещены в наших летописях, но 
сообщения иностранных хроник отчасти восполняют этот пробел. В договоре 944 г. 
упомянут киевский дружинник из «Л иби», то есть из ливов. Русский летописец на
чала X II в. среди народов, плативших дань киевским 'князьям, такж е назы вает «Л ибь». 
Преемниками власти киевских князей над землей ливов явились полоцкие князья. Об 
этом свидетельствует и хронист Арнольд Любекский: «К ороль Руссии из Полоцка имел 
обыкновение время от времени собирать дань с этих ливов» |3,— писал он. Полоцкие 
князья использовали ливские вооруженные силы во время феодальных войн. Не слу
чайно агент папской курии монах Мейнард испраш ивал (около 1184 г.) у полоцкого 
князя Владимира, «которому ливы, еще язычники, платили дань», разрешение на веде
ние проповеди в их зе м л е 14. Из немецкой «Рифмованной хроники» мы узнаем, что

9 «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым». Т. I, №  5. М. 1909, стр. 31.
10 «С лово о полку И гореве», стр. 24.
11 Э. А. В о л ь т е р .  Что такое Линданиса. «И звести я» Отделения русского языка 

и словесности Академии наук. Т. V, кн. 4. 1900, стр. 1326.
12 «Былины». Т. I. М. 1916, стр. 406.
13 M onumenta G erm aniae H istorica, Scriptores (далее — M GH S S ) .  Т. X X I, p. 212.
14 Г е н р и х .  Хроника Ливонии (д ал е е — Г Л ). М .-Л. 1938, I, 3; ср., X I, 7; X II, 1 

и др. Хроника Генриха, человека, близкого рижскому епископу Альберту, содержит 
немало ценных, хотя и пристрастных, сведений по истории Восточной Прибалтики пер
вой четверти X III века.
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земли ливов, латгалов и селов были подвластны Руси 15. Это и понятно, так  как и зд ав
на бассейн Двины от Земгальской гавани в устье реки Зем гальская Аа до увозов 
(место причала и выгрузки судов) в Полоцке и Витебске находился под контролем 
Руси.

Немецкое вторжение прервало давние русско-ливские отношения, а земля ливов 
стала ядром немецкой феодальной колонии. Киевский книжник начала X II в. упо
минает и зем галов в числе народов, плативших дань Руси. Земгалы  жили к зап аду  от 
Двины, южнее земли ливов. Гораздо более известно нам об отношениях Руси с соб
ственно Л атгалией (по русской летописи — Лотыголой), расположенной к северо-восто
ку от Двины и граничившей на севере с землей эстов, а на северо-востоке — с Русью. 
В Ю жной Латгалии находились две крупные, подвластные русским крепости: Кокнесе- 
на-Двине (выш е Айзкраукле) охраняла двинский путь; зам ок Ерсике, воздвигнутый 
выше по Двине, был крупным городом с несколькими церквами. Сидевшие в этих кре
постях князья зависели от Полоцка, который управлял Южной Латгалией и собирал 
там  дань. Что касается северной части Латгалии, области Талавы , леж авш ей у границ 
земли эстов, то ею управляли власти П скова. Ч асть Северной Л атгалии (в районе 
Атзеле) была подчинена Новгороду.

Д авние отношения сущ ествовали у Руси с карельскими и финскими землями. 
Карелы населяли области на западном берегу Л адож ского озера и частично к востоку 
от него, ю го-западная граница их земель шла по побережью Финского залива от В ы 
борга до устья Невы. С зап ада соседом карел была финская емь; к северу их вл ад е
ния граничили с землей саамов. Пашенное и подсечное земледелие, различные ремесла, 
развитые пушной и рыбный промыслы, торговые связи с Русью, Прибалтикой, финна
ми характеризую т экономику Карелии. Карелы, как и народы Восточной Прибалтики, 
находились на стадии формирования феодальных отношений. Многие черты хозяйства 
и быта этой земли получили отражение в замечательном памятнике карело-финского 
н а р о д а — эпосе «К ал евал а». Герои эпоса — простые люди, труженики. Это мудрый 
песнопевец и мастер на все руки Вяйнямёйнен, который паш ет поля и собирает обиль
ный урож ай:

«Вы ш ел старый Вяйнямёйнен 
П осмотреть на всходы в поле,
Где пахал он, где он сеял,
Где он много потрудился:
Видит он ячмень прекрасный,
Ш естигранные колосья,
Три узла на каж дом стебле».

Вот искусный Илмаринен: «он — кузнец, и первый в мире, первый мастер он в искус
стве». Илмаринен выковал для народа чудесную мельницу-самомолку Сампо. В кузнице 
Илмаринена

«Р асп лавляется железо,
Р азм якает под мехами,
Точно тесто из пшеницы
Иль для черных хлебов т е сто ...» ,6.

И третий герой эпоса — веселый и храбрый Лемминкяйнен, тож е простой человек; 
он пашет, ловит рыбу, пасет скот. В эпосе воспета борьба народа за  свое счастье, про
тив темных сил «страны м рака». К арельская земля (особенно Северо-Западное Прила- 
дожье) исстари была связан а с Русью. После образования Новгородской республики 
карелы платили ей дань (это видно из дополнений к новгородскому уставу  1137 г.) и 
принимали участие в походах новгородских войск. В Карельской земле имелись сильные 
опорные пункты русской власти — Олонец, Корела и др.

Д о середины X II в. Н овгородская республика занимала господствую щ ее полож е
ние в Восточной Прибалтике, контролируя, в частности, и Финский залив, так  как по 
обеим его сторонам леж али подвластные Н овгороду эстонские и карело-финские зем 
ли. Е м ь — этническое ядро, из которого образовался финский народ, занимала преоб
ладаю щ ую  часть территории нынешней Финляндии, побережье Финского зали ва от 
района города Хельсинки до реки Кюммене и большую часть внутренней территории 
страны. Сумь, населявш ая юго-западное побережье Финляндии от полуострова Ханко 
до реки Кумо, не была подчинена Новгороду. Зависимость еми от Киевской Руси уста
новилась еще при первых князьях: в договоре Игоря с Византией 944 г. с русской сто
роны был упомянут Петр Яминдов, дружинник из земли еми; в «П овести временных 
лет» среди народов, плативших дань Руси, такж е упомянута емь. Около середины 
Xi I в. управление землей еми перешло к новгородскому боярству. Новгородские дан- 
щики собирали с еми дань, что предполагает существование здесь администрации и 
погостов. В начале X III  в. часть местной социальной верхушки, владевш ая пахотной 
землей, была связан а с новгородским боярством и, приняв православие, д аж е вош ла 
в его состав. Например, упомянутый в летописи Семен Емин оказался избранным в

15 «L ivlandische Reimchronik» (далее — L R ). Ed. L. Meyer. Paderborn. 1876, 
S. 15, v. 645— 646.

16 «К ал евал а». Карело-финский эпос. М. 1949, стр. 20, 69, 81.
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1218 г. в новгородские тысяцкие. Такие факты, видимо, типичны для новгородской си
стемы управления: как свидетельствует источник, на южном берегу Финского зали 
ва в земле ижорян жил старейшина Пелгуй, который, приняв православие, ведал 
языческой землей; здесь имелся и новгородский чиновник — тиун; землей води, распо
ложенной к западу  от ижорян, новгородские бояре, по-видимому, управляли из пого
ста, позднее — крепости Копорья.

Отношения Новгородской республики и карел с финскими землями значительно 
усложнились в связи с разверты ванием шведской крестоносной агрессии. Ш ведское 
правительство начало пиратские действия на воде и вторжения с суши. Так, в 1142 г. 
ш ведская флотилия из 60 судов (шнек) совершила нападение на три новгородских 
торговых корабля, закончившееся для шведов неудачей, причем новгородцы захватили 
три судна и убили около 150 корабельщ иков 17. Несколько позднее шведские феодалы 
стали вторгаться в землю финнов. В 1157 г. король Эрик IX Едвардсон («С вятой») 
организовал крестовый поход, в котором участвовал и упсальский епископ Генрих, 
родом из Англии. Этот поход ясно обнаружил, что несли шведские крестоносцы по
коряемым народам. Переправившись через Ботнический залив, королевское войско 
высадилось на берег в устье реки Аурайоки, в земле суми, в районе нынешнего Або. 
Эрик IX предложил финнам креститься. Встретив отказ, шведские феодалы вооруж ен
ной рукой покорили землю суми. Здесь были построены замки и укрепления, в кото
рых поставлены шведские гарнизоны. Вводилось христианство. Население было обло
жено данью и церковной десятиной. Финны отвечали восстаниями и уничтожали своих 
угнетателей. В 1158 г. они убили епископа Генриха; последующих двух епископов по
стигла та ж е участь. Это дало повод папе Иннокентию III, который много сделал для 
активизации католической агрессии в Финляндии, заметить с горечью, что епископы 
в страну финнов посылаются «не столько для почетной кафедры, сколько для мучени
ческого венца» 18. Разум еется, шведские феодалы могли удерж ивать власть над сумью, 
только получая непрерывную помощь из Швеции.

Одновременно шведские крестоносцы стремились расширить завоеванную  терри
торию и, в частности, завл ад еть  Л адогой. В 1164 г. шведские войска внезапно появи
лись перед этой крепостью на 55 шнеках и, высадившись, стали разорять ладожский 
посад. Л ад ож ан е во главе с посадником Н еж атой укрылись в крепости. Враги четыре 
дня безуспешно ш турмовали Л адогу, а на пятый, понеся большие потери, отступили 
к реке Воронай. П одошедшее новгородское войско разбило ш ведов наголову и унич
тожило 43 шнеки. Остатки шведских войск беж али на 12 судах 19. Насколько непроч
ными были шведские позиции в земле финнов, видно из буллы римского папы А лек
сандра III, адресованной главе шведской церкви упсальскому архиепископу и подчи
ненным ему епископам, а такж е ярлу (князю) Гутторму: «В есьм а трудная и тягостная 
ж алоба поступила к апостолическому престолу о том, что финны всегда, когда им 
угрож аю т вражеские войска, обещ аю т соблю дать христианскую веру и охотно просят 
[прислать] проповедников и наставников христианского закона, но когда войска ухо
дят, отказы ваю тся от веры, презираю т и ж естоко преследуют проповедников» 20.

В 1187 г. состоялся ответный поход карел на Сигтуну — самый сильный и бога
тый город Швеции, «в  котором одновременно правили 4 бургомистра и обойти кото
рый по валам  можно было не менее чем за  6 часов». Русские и карелы хорош о знали 
путь в этот город; здесь находился русский торговый двор с каменной церковью. 
Карельские войска на судах проникли в озеро М елар и 12 августа заняли и разрушили 
укрепленный город. Победители с большими трофеями, включавшими, по-видимому, 
и знаменитые «Сигтунские вр ата» (находящ иеся ныне в новгородском храме Софии), 
возвратились на родину21. С той поры Сигтуна утратила свое значение. В 1252 г. ярл 
Биргер, чтобы защ итить вход в озеро М елар, построил здесь новый город—Стокгольм. 
Однако и после этого печального урока шведские власти не оставляли в покое под
властные Новгородской республике земли финнов, следствием чего и были русские по
ходы на шведские феодальные колонии в земле суми. Например, в 1198 г. новгородское 
войско нанесло удар по шведским опорным пунктам в земле суми и заняло зам ок Або. 
Русско-шведские отношения нормализовались в 1201 г. после того, как варяж ские послы 
прибыли в Новгород «на мир», то есть для ведения переговоров. Новгород возобновил 
с ними договор «н а всей воли с в о е й »22.

Таковы  были отношения Руси с народами Восточной Прибалтики, Карелии и Фин
ляндии на рубеж е X III века. Эти народы с глубокой древности были связаны  с Русью — 
вначале с Древнерусским государством, а после его раздроблени я— с крупнейшими

17 «Н овгородская первая летопись» (далее — Н П Л ). М. 1951, стр. 26.
18 «D iplom atarium  Suecanum ». Т. I. Stockholm . 1829, №  136 (1209 г.):

см. И. П. Ш а с к о л ь с к и й .  Борьба шведских крестоносцев против Финляндии 
(X II—X IV  в в .). «Исторический ж урнал», 1940, №  4 —5, стр. 106.

19 Н П Л , стр. 31.
20 «F in land  M edeltidsurkunder» (далее — F M ). Т. I. Ed. R. Hansen. H elsingfors. 

1910, №  24; И. П. Ш а с к о л ь с к и й .  Борьба Н овгорода и карел против шведской 
экспансии в X II в. «И звести я» Карело-Финского филиала АН С С С Р, 1951, №  2, стр. 9.

21 И. П. Ш а с к о л ь с к и й .  Сигтунский поход 1187 г. «Исторические записки». 
Т. 29. 1949.

22 Н П Л , стр. 45.
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центрами Новгородско-Псковской, Галицко-Волынской и Полоцко-Минской земель. 
В подвластных Руси неславянских землях фактически сохранились раннефеодальные 
формы управления. Тесные связи с Русью способствовали распространению в этих зем 
лях феодальной культуры и ускоряли формирование новых социально-экономических 
отношений. О трудовом общении русского и прибалтийских народов свидетельствует 
сходство некоторых видов археологического материала. Это особенно ярко проявилось 
в истории Литовского государства, где налицо значительное влияние русских социально- 
экономических и культурных элементов. Прогрессивное русское воздействие отразилось 
и в словаре этих народов, издавна усвоивших много русских слов, связанных с трудом 
крестьян и ремесленников («р атай », «овес», «ж ерн ов» и др .), городским бытом и тор
говлей («торг», «пуд», «цена» и др .), письменностью («грам ота» и др.).

Литовцы, эстонцы, латыши, карелы и финны шли по пути формирования сам о
стоятельных народностей; связи с Русью способствовали их этническому развитию. 
П опав затем  под иго иноземных захватчиков, эстонцы, латыши и финны устояли, не
смотря на многовековой феодально-колониальный гнет и жестокую ассимиляцию.

Вторжение крестоносцев в Прибалтику

Вторжение немецких крестоносцев в Восточную Прибалтику являлось лишь э та
пом их «наступления на Восток», предусматривавш его зах в ат  немецкими светскими и 
духовными феодалами славянских земель. В X —X II вв. немецкие правители предпри
нимали завоевательны е походы на заэльбских славян, которые населяли южное по
бережье Балтийского моря, а такж е прибрежные острова между Эльбой (Л абой) и ее 
притоком Салой, с одной стороны, и нижним течением Вислы — с другой. Н а юге и 
востоке земли поморских славян соприкасались с Чехией и Польшей. Славяне храбро 
защ ищ ались, и немецкое войско неоднократно терпело поражения. Чтобы добиться 
своего, немецкие правители наряду с оружием широко применяли подкуп местной знати 
и обман коренного населения, корыстно используя междоусобицы славянских 
князей. Завоевание славянских земель проводилось ж естоко и методично, ставило своей 
целью полное истребление славян. Зали вая  кровью славянские земли, немецкие фео
далы, продвигаясь к Висле, столкнулись с Поморским польским княжеством.

В конце XII в. немецкие князья, не оставив замы сла овладеть землями меж ду 
Вислой и Неманом, решили создать второй очаг наступления — на Двине. Здесь они 
намеревались захвати ть земли эстонцев, латышей и литовцев и русские земли к восто
ку от реки Наровы. Вторжение в Прибалтику, а затем  на Русь, в П ольшу и Л итву 
немецкие крестоносцы осуществили тогда, когда борьба их бывших союзников кресто- 
носцез-французов и др. в Передней Азии была еще в самом разгаре. Крестоносцы дви
нулись в Прибалтику после того, как египетский султан Салах-ад-дин, соединив силы 
Египта, Сирии и части М есопотамии, разгромил рыцарей близ Хиттина и изгнал их 
из Бейрута, И ерусалима (1187 г.) и других городов. Действия крестоносцев и на С ре
диземноморском побережье и в Балтийском приморье направляла папская курия, пред
ставлявш ая могущественную реакционную силу средневековой Европы. В X III в. курия 
собирала с народов Европы на крестовые походы в среднем до 1 млн. фунтов стерлин
гов в год, которые расходовались на борьбу против арабов и народов Прибалтики. 
Курия отлично понимала взаим освязь двух направлений крестовых походов. Крестонос
цы, вторгшиеся в Прибалтику, сумели обеспечить себе достаточно широкий приток лю д
ских подкреплений и средств из других стран в немалой степени потому, что крестовый 
поход в Прибалтику, на Русь и Л итву был официально приравнен курией к походу на 
арабов. Его участникам тож е отпускались все грехи и предоставлялись льготы. О рга
низация крестовых походов в новом направлении и отпор им со стороны народов При
балтики, Литвы и Руси отвлекали значительную часть сил курии от Передней Азии. 
В свою очередь, сопротивление арабских народов захватчикам  сдерж ивало их натиск 
в Прибалтике.

Немецкие купцы еще в XII в. торговали в низовьях Двины, в земле ливов (по их 
имени, всю территорию до Эстонии немцы позж е стали назы вать Ливонией). Однако 
это проникновение немецких купцов в Ливонию не было систематическим. Германская 
империя хотя и враж д овал а с курией, но в прибалтийском вопросе их интересы совпа
дали. Политические цели германских императоров и папской курии требовали создания 
здесь постоянных феодальных колоний для контроля над балтийской торговлей и ак
тивного давления на Швецию, Норвегию, Данию и Польшу, а главное, для наступле
ния на Русь, чтобы обеспечить алчное немецкое дворянство новыми землями, а като
лическую церковь—источниками богатых доходов. Момент для вторжения был выбран 
подходящий, ибо князья .и  бояре Верхней Руси не были едины в прибалтийской поли
тике. Эстония и Л атви я находились в даннической зависимости от Н овгорода, П скова 
и Полоцка, которые, в свою очередь, были объектом борьбы между владимиро-суз
дальскими и смоленскими князьями.

Н ачало вторжению в Прибалтику положил давний центр немецкой восточной экс
пансии г. Бремен (с 1053 г.— архиепископство). П редварительная разведка была во з
ложена на монахов-миссионеров. Гартвик II, архиепископ Бремена, послал в землю 
ливов монаха М ейнарда. Прибыв около 1184 г. вместе с немецкими купцами в устье 
Двины, он обосновался в селении ливов Икшкиле. Хотя католические проповеди этого
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монаха не имели успеха у ливов, Гартвик поспешил учредить здесь новое ливонское 
епископство и поставил во главе его М ейнарда. Но христианизация местного населе
ния продвигалась крайне медленно. Ливы едва не принесли в ж ертву своим богам 
помощника М ейнарда — Тсодориха, а самого М ейнарда не отпускали из своей зем 
ли, справедливо опасаясь, «что потом придет христианское вой ск о »23. Этот монах 
сумел, однако, послать извещение папской курии, и папа Целестин 111 (1191 — 1198 гг.) 
провозгласил крестовый поход для насильственного обращения ливов в христианство, 
для ограбления и зах в ат а  их земель; при этом папа дал отпущение грехов «всем тем, 
кто, приняв крест, пойдет для восстановления первой церкви в Ливонии».

Крестовый поход состоялся зимой 1198 г. при участии преемника Мейнарда — 
Бертольда, который с немецким войском высадился в районе селений Икшкиле и Голь
ме. Ливы оказали сопротивление пришельцам, Бертольд был убит. Однако крестоносцы 
огнем и мечом принудили ливов к миру, заставили их дать обещание креститься, оста
вить у себя монахов и выделить им содержание, составлявш ее меру зерна с «плуга» (то 
есть с участка земли, вспахиваемого одним плугом). Но по уходе немецких войск ливы 
отвергли условия насильственного мира и изгнали монахов. В эти же годы датские 
и шведские феодалы нападали на землю эстов.

Тем временем Альберт Буксгевден, назначенный ливонским епископом (1199 г.)-, 
подготавливал окончательный зах в ат  Подвинья. Этот, по словам К. М аркса, 
«паршивый бременский каноник»24 предполагал создать здесь церковное княжество 
по типу тогдашних прирейнских архиепископств (Майнцское, Кельнское. Трирское) 
в Германии. Заручивш ись поддержкой папы Иннокентия III, германского и датского 
королей, новый епископ и крестоносцы (немецкие феодалы и купцы) на 23 кораблях 
ворвались в 1200 г. в устье Двины. Разбив отряды ливов и захвати в Земгальскую 
гавань, крестоносцы построили вместо нее крепость Ригу (1201 г.), поставив, таким 
образом, под свой контроль морскую торговлю подвинских земель.

С тараясь привлечь на свою сторону часть местной знати, епископ Альберт заклю 
чал с ней соглашения, а чтобы иметь постоянную военную силу, учредил в 1202 г. 
Орден рыцарей-меченосцев. Первоначально меченосцы подчинялись, епископу, в 1207 г. 
они добились его согласия на уступку им трети всех завоеванны х земель. Члены О р
дена носили белые плащи с изображением красного меча и креста. Они делились на 
три разряда: «братья-ры цари», главным занятием которых была война, «братья-свя
щенники», составлявш ие духовенство Ордена, и «служ ащ ие братья», выполнявшие 
обязанности оруженосцев, ремесленников. Во главе Ордена стоял магистр, избираемый 
из числа рыцарей. При магистре был совет из знатнейших рыцарей, решавший наибо
лее важ ны е вопросы жизни Ордена. В провинциальных зам ках, которые возводились 
на захваченных землях и подвластных им территориях, суд и управление сосредото
чивались в руках командоров, или фогтов. Меченосцы вели грабительскую, кровопро
литную войну против прибалтийских народов. Завоеванны е земли Орден и епископ 
раздавали  вассалам  и духовенству, подчиняя их власти местное население, обязанное 
содерж ать своих поработителей, работать на них и участвовать в их военных меро
приятиях.

Особое положение в Прибалтике занимали вновь основанные крестоносцами горо
да, в том числе и Рига — место пребывания епископа. Они взяли под свой контроль 
оживленные пути экономических связей и стали быстро расти и богатеть, паразитируя 
на посреднической торговле. Крупные города пользовались самоуправлением.

Несмотря на провозглашенную папской курией торговую блокаду Руси и почти 
непрерывные военные действия в Восточной Прибалтике, немецкие (особенно риж 
ские) купцы искали экономических соглашений с Русью и прежде всего с Новгородом, 
Полоцком, Смоленском, которые имели для Северной Европы первостепенное экономи
ческое значение, контролируя ее торговлю с Востоком.

Прибалтийские народы оказы вали яростное сопротивление захватчикам , кото
рым приходилось такж е считаться с мощью Руси и нараставш им сопротивлением Л и т
вы. Полоцкий князь не имел достаточно сил, чтобы изгнать крестоносцев, не смог он 
и удерж ать главные опорные пункты в Латвийской земле — Кокнесе и Ерсике. Но по- 
лочане поддерживали ливов в их борьбе Так, в помощь им был организован поход на 
Гольме, однако уничтожить немецкую крепость полочанам не удалось. Русско-латгаль
ские войска князя Вячеслава, правившего в Кокнесе, нанесли рыцарям ряд ударов, но 
в 1207 г., не получив поддержки из Полоцка, они сожгли зам ок и ушли на" Русь. На 
месте старой крепости был построен немецкий замок.

С первых ж е ш агов крестоносцы в Прибалтике пользовались поддержкой папст
ва, которая особенно усилилась после 1204 г., когда под мечами католических кресто
носцев пала столица Византии — центр православной церкви Константинополь и на 
его развалинах возникла Л атинская империя. 7 октября 1207 г. Иннокентий III писал 
из папской резиденции Витербо, обращ аясь к русскому духовенству и народу, что так 
как «страна греков и их церковь почти полностью вернулись к признанию апостоль
ского престола и подчиняются распоряжениям его, представляется заблуж дением, что 
часть не соглаш ается с целым и что частное откололось от о б щ е го »25. Однако русские

23 ГЛ, I, 11.
24 «Архив М аркса и Энгельса». Т. V, стр. 341.
25 H istorica R ussiae  M onumenta (д ал е е — H R M ). Т. 1, №  3.
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князья хорош о представляли себе политические цели папства и потому решительно от
вергали его домогательства.

Н ачало крестового похода на Русь и подвластные ей народы сопровож далось 
попытками дезорганизовать веками складывавш иеся торговые отношения Руси с дру
гими странами Европы, осущ ествить блокаду славяно-балтийских земель. Э та идея 
была выдвинута папством и нашла выражение в серии булл, запрещ авш их католиче
ским д ерж авам  торговать с язычниками Прибалтики и Русью, в первую очередь таки
ми товарами , как оружие, ж елезо, соль. И эта затея папства потерпела неудачу. З а 
хватчикам приходилось опасаться такж е литовцев, зачастую  выступавш их совместно 
с русскими. Отдельные литовские князья в поисках добычи (пленников, скота, ценно
стей) издавна соверш али регулярные походы на Л атгалию , доходя до В ал ка и д аж е 
до Саккалы  в земле эстов, и если прежде литовские князья сталкивались здесь с рус
скими, то теперь они вступали в борьбу с немецкими феодалами. Понятно, что русские 
князья стремились поддерж ивать мир с литовскими князьями. Русские войска из Ер- 
сике совместно с литовцами совершали успешно набеги на немецкие укрепления в Л а т 
вийской земле, доходя до окрестностей Риги. Использовали литовцы в своих целях 
и главный замок в земле с е л о в — Селпилс. Литовские отряды нападали на немецких 
рыцарей, нанося им немалый урон. Эти потери были настолько велики, что епископ 
Альберт чуть ли не ежегодно ездил в Германию набирать новое пополнение. Однако 
литовские набеги не остановили немецких захватчиков, которым в 1208 г. удалось 
занять Селпилс.

В следующем году, сосредоточив большие силы, ливонские рыцари неожиданным 
ударом овладели Ерсике, опустошив его. Немецкий хронист откровенно сообщил: «Тот 
день все войско оставалось в городе, собрало по всем его углам большую добычу, 
захвати ло одежду, серебро и пурпур, много скота, а из церквей колокола, иконы, про
чее убранство, деньги и много добра... На следующий день, растащ ив все, приготови
лись к возвращ ению, а город под ож гл и »26. Таким образом, немецкие феодалы зак ре
пились на землях ливов, селов и южных латгалов. Угроза нависла над куршами и зем- 
галами, которые активнее включились в борьбу. Курши нападали на немецкие кораб
ли, а летом 1210 г. предприняли большой поход на Ригу.

Полоцкое княж ество не имело сил в одиночку противостоять вторжению кресто
носцев. Немецкие рыцари, отправив посольство к князю Владимиру в Полоцк, дали 
обязательство выплачивать ему ливскую дань и склонили князя подписать «вечный 
мир». В своей политике Орден широко использовал не только междоусобную борьбу 
правителей прибалтийских народов, но и разобщ енность отдельных русских князей. 
Подписывая мир, полоцкий князь не интересовался тем, какие последствия это может 
иметь для Н овгорода и П скова в Эстонии. А меж ду тем крестоносцам важ но было 
получить передышку на Двине, с тем чтобы укрепить свои позиции в земле эстов, куда 
они такж е стали проникать. «И  рады были все,— писал немецкий хронист,— что теперь 
безопаснее могут воевать с эстам и ...»27. Расш иряя занятую  территорию, немецкие фео
далы проникли в землю северных латгалов и залож или здесь зам ок Венден (на месте 
древнего укрепления Ц есис), создав тем самым постоянную угрозу не только Л атга- 
лии, но и землям Ю жной Эстонии. Замок стал главным центром ливонских крестонос
цев. Р азж и гая  разногласия меж ду правителями ливов, латгалов и эстов, крестоносцы 
организовали нападение на землю эстов и приблизились к коренным русским землям.

Неустойчивость политических отношений в Новгороде, обострение борьбы новго
родского боярства с владимиро-суздальскими князьями, а такж е обособленность 
П скова, Полоцка и Смоленска не могли не сказаться отрицательно на обороне под
властной Северо-Западной Руси прибалтийской территории.

М еж ду тем меченосцы продолжали наступление, заняв в 1211 г. крепость Феллин 
(Вильянди), которую эстонцы самоотверженно защ ищ али, и разорив область Саккала. 
Это вы звало выступление эстов всего побережья вплоть до Вирумаа (то есть Ляане- 
м аа, Линданисе, С аар ем аа). Стремясь использовать ливов против эстов, крестоносцы 
пошли на уступки ливам, уменьшив им повинности. В следующем году немецкие ры
цари доходили уже до реки Эмайыги и очутились в непосредственной близости от рус
ских земель.

В 1212 г. состоялся новгородский контрпоход, в котором участвовали войска 
псковского и торопецкого князей, предводительствуемые М стиславом Удалым. Объеди
ненное войско насчитывало, по данным немецких источников, 15 тысяч. Русские полки 
прошли через Я рвам аа, центральную часть Эстонии, к морю, до города Варбола. О дна
ко вторжения немецких войск в страну эстов все учащались. В 1215 г. рыцари из Вен- 
дена напали на Уганди и Вайгу, «не щ адя никого: мужского пола всех перебили, 
женщин и детей увели в плен и... весело возвратились домой со всей д обы ч ей »28. 
Затем  из Риги был предпринят поход крестоносцев на остров С аарем аа, население 
которого своей борьбой затрудняло агрессивные действия Ордена в Рижском заливе. 
К этому времени рыцарям удалось захвати ть эстонские земли Уганди, С аккала и Со- 
онтага. Несколько укрепив свои позиции в земле эстов, епископ Альберт еще в 1212 г. 
добился прекращения выплаты дани, которую он «иногда платил за  ливов» Полоцку.

26 ГЛ , X III, 4.
27 ГЛ , XIV, 9.
28 ГЛ , X IX , 3.
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По условиям нового соглашения, князь Владимир утратил Нижнее Подвинье; лишь 
купцам оставался «откры т свободный путь по Д в и н е »29.

Продвижение крестоносцев в земли эстов наталкивалось на упорное сопротивле
ние как эстов, так  и Руси. В эти годы склады вается русско-эстонский союз, направ
ленный против немецких рыцарей. Эстонские князья и старейшины стали искать по
мощи на Руси и «послали к королю полоцкому Владимиру просить, чтобы он с 
многочисленным войском пришел о саж д ать  Ригу, а сами обещали в это время тес
нить войной ливов и латгалов [подчиненных рыцарями], а • такж е [с помощью ж ите
лей С аарем аа] запереть гавань» Д аугавгриве. Князь Владимир, который, по словам 
немецкого хрониста, «всегда стремился разорить ливонскую церковь», одобрил пред
ложение эстов. Он отправил послов на Русь и в Л итву и созвал  большое русСко- 
литовское войско. В 1216 г. подготавливался крупный поход, но в день выступления 
Владимир внезапно умер, и поход расстрои лся30. Однако этот год примечателен на
чалом оформления русско-эстонского оборонительного союза.

Русская политика в земле эстов активизировалась. В том же году псковские 
власти выступили в помощь эстам Уганди, завоеванны м и крещенным Орденом. 
Крестоносцы же по уходе псковичей, в свою очередь, пришли под Отепяа, соорудили 
здесь сильно укрепленный зам ок и поставили гарнизон. Тогда Новгород и Псков стали 
подготавливать крупное наступление с целью изгнать врага из Эстонии. Были отправ
лены русские послы «по всей Эстонии, чтобы шли эсты осаж д ать тевтонов в О тепяа». 
Н а этот призыв охотно откликнулись не только жители С аарем аа и Х арью м аа, но 
и жители Саккалы, «у ж е давно крещенные [немецкими властями], надеясь таким об р а
зом сбросить с себя иго тевто н ов ...»31. Новгородско-псковские войска, поддержанные 
эстонскими отрядами, в том числе и с острова С аарем аа, в 1217 г. осадили город О те
пяа. О сада длилась 17 дней. На помощь осажденным ливонский магистр привел гл ав
ное войско, которому удалось прорваться в город, понеся немалый урон. Однако 
приход подкреплений не спас рыцарей от поражения: «И з-за множ ества людей и коней 
сделался голод в замке, недостаток съестного и сена, и стали кони объедать хвосты 
друг у друга». Н а третий день немецкое войско сдалось и должно было оставить з а 
мок. Видимо, эта победа русско-эстонских сил восстановила русские права в земле 
эстов, и был подписан какой-то новгородско-немецкий договор, предусматривавший 
защ иту и русских и эстонских интересов, так как епископ Альберт для его утверждения 
отправлял послов и в Н овгород и в Саккалу.

Со стороны Руси и Эстонии этот договор был лишь шагом к новому наступлению 
на захватчиков. Зная это, епископ Альберт какими-то посулами пытался удерж ать Н ов
город от войны, но новгородские власти «пренебрегли и просьбами епископа и миром 
с тевтонами, а сговаривались с эстами, обдумы вая способы, как бы раздави ть тевто
нов...» 32. Удар крестоносцам был нанесен сильный, потому что епископ Альберт срочно 
направился в Германию набирать пополнение. Тогда ж е «эсты отправили русским много 
даров, прося прийти с войском...». Новгородские послы сообщили, что помощь будет 
прислана. «И  обрадовались эсты, и послали людей по всей Эстонии, и собрали весьма 
большое и сильное войско, и стали у П алы в С аккале». Возглавил эстов князь и старей
шина земли С аккала прославленный воитель Лембиту. К нему стекались воины со всей 
Эстонии: из Х арью м аа, Вирумаа, земли Я рвам аа, Саккалы  и других областей. Ш ести
тысячное войско стояло в Саккале, близ Вильянди, ож идая прихода русских полков. Но 
магистр Волквин, собравший трехтысячное войско и принудивший к выступлению от
ряды ливов и латгалов, разбил эстов (в бою погиб Лембиту) и разорил область С акка
ла. Ю ж ная Эстония вновь попала под иго немецких феодалов 33.

Войско новгородского князя Всеволода М стиславовича предприняло в помощь 
эстам  большой поход на Венден, являвшийся форпостом крестоносцев в Восточной 
Эстонии. По немецким данным, в походе участвовали псковичи, а такж е эсты Х арью 
м аа, одновременно отряды с острова С аарем аа напали на владения немцев в устье 
Двины. Н а этот раз русское войско насчитывало 16 тыс. человек; оно разбило дозоры 
(«сторож и») рыцарей и после двухнедельной осады Вендена возвратилось д ом о й 34.

«Великая война русских и эстов против ливонцев», как ее назы вает хронист, р а з
горалась все сильнее и грозила смести крестоносцев. И тогда в 1219 г. по призыву 
епископа Альберта и с санкции папы Гонория III (1216— 1227 гг.) в Северную Эстонию 
вторглись войска датского короля В альдем ара II (1202— 1241 гг.), подкрепленные си
лами его руянского (рюгенского) и поморского вассала В ац л ава I. В  королевском 
войске, числом около 1 500 гребц ов35, находились лундский архиепископ Андрей, 
епископы Ш лезвига, Роскильде и «эстландский» епископ Дитрих. Они захватили часть 
территории эстов и построили на месте древней крепости Линданисе свою, назвав  ее 
Ревель. Д атские короли давно стремились в Эстонию. С образованием архиепископ-

29 ГЛ , XV I, 2.
30 ГЛ , X IX , 10.
31 ГЛ , X X, 7.
32 ГЛ , XXI, 1.
33 ГЛ , X X I, 2.
34 Н П Л , стр. 59—60.
35 M GH S S . Т. XVI р. 406.
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ства в Лунде (1137 г.) усиливалось проникновение датских рыцарей и монахов в В о
сточную Прибалтику. Появился и местный «епископ Эстонии». Последовательные 
вооруженные вторжения в Финляндию (1190— 1191 гг.) и Эстонию (1194, 1196, 
1197 гг.) начались еще при короле Кнуте VI (1182— 1202 гг.). Когда бременские мона
хи проникали в устье Двины, датские королевские пираты нападали на Эстонию, на
селение которой отвечало набегами на датские владения. Эсты активно сопротивля
лись вторжению датчан, среди убитых врагов были и папский агент, кандидат в 
эстонские епископы доминиканец Дитрих.

Вторжение датских феодалов серьезно ухудш ало позиции русских в Эстонии, 
потому что, во-первых, датчане постоянно угрожали Северной Эстонии, во-вторых, 
во всех русских походах против немецких рыцарей датская крепость Ревель оставалась 
у них на фланге. В стране эстов датские феодалы вели себя не лучше немецких, они 
захваты вали  их земли, порабощали и крестили население. Тех, кто уж е был крещен 
меченосцами, датские захватчики подвергали вторичному крещению, а тех, кто кре
стился у немцев после прихода датчан, веш ал и ' как государственных преступников. 
Разум еется, призыв к крещению язычников был лишь лозунгом, за  которым скрывался 
неприкрытый грабеж , а принятие христианства имело в гл азах  завоевателей  чисто по
литическое значение, как признание их власти. Д атские феодалы в 1220 г. заняли всю 
северную часть Эстонии, включая области Х арью м аа, Вирумаа и Я рвам аа, а несколько 
позднее и Л яанем аа.

Немецкие феодалы, продвигаясь по Восточной Прибалтике, стремились утвердить
ся и на латышских землях. Но здесь они такж е встретили мужественный отпор со сто
роны зем галов и куршей. С тараясь овладеть путями по рекам Лиелупе и Венте, не
мецкие власти использовали предательство части восточноземгальской знати и заняли 
в 1219 г. замок М ежоте. Западны е земгалы (из области Тервете) во главе с прави
телем Виестардом в союзе с куршами и литовцами и при поддержке жителей Восточ
ной Земгалии изгнали рыцарей и освободили крепость. В начале 1220 г. большое не
мецкое войско двинулось в поход на М еж оте и окружило крепость. О сада этой кре
пости продолж алась много дней; немцы применили осадную башню и стенобитные 
машины. Жители зам ка и крестьяне из окрестных деревень оказали врагу героиче
ское сопротивление. Д аж е  немецкий хронист вынужден был признать, что, хотя многие 
из зем галов оказались убитыми и раненными камнями и стрелами, «упорные люди 
не прекращали сопротивления», отбивая приступы рыцарей. Однако силы были нерав
ны; подрытый врагами крепостной вал рухнул, и зам ок п а л 36. Среди крестоносцев 
не было единства. В частности, возник конфликт меж ду немецкими рыцарями, находив
шимися в Риге, и датскими феодалами. Д атский король запретил городу Л ю беку д а 
вать корабли для подвоза подкреплений в Ригу и тем самым блокировал город. 
В 1221 г. рижский епископ был вынужден признать вларть Вальдем ара над Эстонией 
и Ливонией. Это привело к усилению немецко-датского наступления.

К этому времени постепенно стало вновь крепнуть влияние владимиро-суздаль
ских князей в Верхней Руси, что сказалось на усилении и новгородских вооруженных 
сил. В 1221 г. владимирский князь Юрий Всеволодович отправил в Н овгород своего 
брата С вятослава, и тот начал новый поход на Венден: «И дош а новгородьци со Свя- 
тославомь ко Кеси (от латвийского — «Ц еси с»), и придоша Л и тва в помочь ж е; и много 
воеваш а, но города не в ъ з я ш а » 37. Немецкий хронист сообщ ает, что русские повоевали 
не только венденский посад, но такж е немецкие владения в области Турайда, располо
женной в непосредственной близости от Риги, где «приложили руку ли то вц ы »38. В том 
ж е году немецкие отряды совершили набег через эстонскую область Вирумаа за  реку 
Н арову, на И жору, подвластную Новгороду.

Н аступал решающий этап борьбы. Это понимали Орден и его союзники, которые 
оказы вали постоянную поддержку рыцарям и оружием и дипломатическими средства
ми. Папские и имперские пож алования сопутствуют епископу и Ордену в их з а х в а т 
нической войне. В 1222 г. германский император Фридрих II, поощряя Орден на новые 
завоевания, признал его «п р ава» не только на земли Ливонии, но и за  ее пределами. 
В 1223 г. датский король Вальдем ар вернул епископу и Ордену «п р ава»  на С аккалу 
и Уганди, «с тем, однако,— пишет хронист Генрих,— чтобы они всегда были верны ему 
и не отказы вали его людям в помощи против русских и против язы чни ков»39.

В 20-х годах Эстонию вновь охватило восстание. Его начали жители острова 
С аарем аа, где датский король повелел соорудить замок. С аарем аасцы  разруш или его 
и направили послов во все земли эстов с призывом «сбросить с себя иго датчан». Они 
«учили людей строить осадные машины... и прочие военные о р у д и я»40. Поднялись при
морские области Л яанем аа, Гаррия, а такж е С аккала, Вирумаа, Я рвам аа и Уганди. 
«П о всей Эстонии и Эзелю [С аарем аа] прошел тогда призыв на бой с датчанами и 
тевтонами, и самое имя христианства было изгнано из всех тех областей,— признает 
немецкий хронист.— Русских ж е из Н овгорода и из П скова эсты призвали себе на по-

36 ГЛ , X X III, 8.
37 Н П Л , стр. 60—61.
38 ГЛ , XXV, 3.
39 «Liv-, Esth- und C urlandisches Urkundenbuch» (далее — L U B ). Bd. I. Reval 

1853, №  100.
40 ГЛ , X X V I, 2.
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мощь, закрепили мир с ними» и разместили одних в Дерпте (Ю рьеве), некоторых в Фел- 
лине (Вильянди)», «а  других — в других зам ках , чтобы сраж аться против тевтонов...,». 
При этом эсты «разделили с ними [русскими] коней, деньги, все имущество братьев-ры- 
царей и купцов и все, что захватили, а замки свои весьма сильно укрепили». «И  нача
лись вновь войны на всем пространстве Э стонии»41. Русско-эстонские силы нападали 
на немецкие укрепления в землях Метсёполе, Турайда и других к северо-востоку от 
Риги. Крестоносцы, подтянув свежие силы из Германии, а такж е застави в идти в по
ход отряды ливов и латгалов, направились в землю эстов. П ользуясь техническим пре
восходством закованного в ж елезо рыцарского войска, ливонцы разбили эстонское вой
ско на реке Имере. Х отя «эсты  сопротивлялись весьма храбро», им пришлось отсту
пить и укрыться в Вильянди. Рыцари окружили эту крепость и осаж дали ее в течение 
15 дней, неся большие потери. Однако недостаток воды застави л  осажденных пре
кратить сопротивление. Гарнизон крепости был беспощадно истреблен42.

События, происходившие в то время в Восточной Прибалтике, свидетельствовали 
о том, что Русь, несмотря на ее раздробленность, являлась единственной силой, кото
рая могла положить предел натиску немецких крестоносцев. Не случайно народы, о т
раж авш ие удары рыцарей (литовцы, эстонцы, латы ш и), искали помощи Руси. Истори
ческие судьбы Руси сложились так, что именно в это время, когда она готовила на
ступление на немецких и датских феодалов, ей был нанесен серьезный удар с востока, 
со стороны татаро-монгольских захватчиков: в битве на Калке 43 31 мая 1223 г. рус
ские полки потерпели поражение, а это не могло не отразиться и на положении 
в Прибалтике. Объективно монголо-татары сыграли роль союзников крестоносцев в При
балтике.

Перед крестовым походом на Русь

В Риге рассчитывали, что уничтожение монгольскими полчищами отборных рус
ских войск позволит рыцарям продвинуться далее на восток. Положение Эстонии 
заметно ухудшилось, и тогда старейшины из Саккалы были посланы «в  Руссию с день
гами и многими дарами попытаться, не удастся ли [вновь] призвать королей русских 
на помощь против тевтонов и всех лати н ян »44. Миссия удалась. Наиболее значитель
ными силами в то время располагал владимиро-суздальский князь Юрий Всеволодович. 
Он пользовался влиянием и в Новгороде. Защ ита новгородских интересов в П рибал
тике входила в круг его внешнеполитических задач . В 1223 г. он отправил в П рибалти
ку во главе с Я рославом Всеволодовичем свое войско, к которому присоединились нов
городские и псковские полки. Немецкий хронист уточняет, что князь Ярослав из Руси 
пришел к Ю рьеву, где жители поднесли ему «большие дары », прося помощи, и переда
ли рыцарей и тевтонов, которых держ али в плену, коней, баллисты и многое другое. 
«И  поставил король в зам ке своих людей, чтобы иметь господство в Уганди и во всей 
Э стони и»45. То же сделал он в Отепяа. Затем  20-тысячное русское войско вместе 
с отрядами эстов, собравш ихся из разны х частей страны, двинулось на Ревель. В те
чение месяца русско-эстонские войска осаж дали  эту крепость, но занять ее не удалось, 
и русские вернулись в свою землю. Этот наиболее крупный поход, организованный по
сле битвы на Калке, вновь показал, что для успешной борьбы с немецко-датской аг
рессией требовалось объединение значительно больших сил.

В том ж е году новгородские власти и владимиро-суздальский князь послали 
в Ю рьев князя Вячеслава (который когда-то правил в Кокнесе), дав «ем у денег и 
двести человек [лучников] с собой, поручив господство в Ю рьеве и других областях...». 
Ю рьевцы приняли его «с  радостью, чтобы стать сильнее в борьбе против тевтонов» 46. 
К нязь Вячко (Вячеслав) управлял областями Уганди, Вайга, Вирумаа, Я рвам аа, Сакка- 
ла, то есть большей частью Эстонии. Очевидно, были восстановлены давние русско- 
эстонские отношения. В 1224 г. немецкие феодалы предприняли большое наступление 
с целью сокрушить власть Н овгорода над Эстонией и поработить ее. П оходу пред
ш ествовала очередная поездка Альберта в Германию, откуда он, как всегда, прибыл 
«со многими пилигримами». Тогда же епископ вновь урегулировал споры с рыцарями 
о том, как делить завоеванны е земли эстов. По новому соглашению треть земель по
ступала Альберту, треть — епископу Эстонии и треть-— Ордену. Такого рода сделки 
соверш ались до походов.

Многочисленное немецкое войско магистра Волквина, подкрепленное отрядами 
подневольных ливов, разоряя Эстонию, наступало на Ю рьев. Князю Вячко рыцари 
«предлагали свободный путь для вы хода с его людьми, конями и имуществом, лишь бы 
он ушел...», но русские воины не покинули союзников в беде. Н ачалась осада Ю рьева, 
который героически защ ищ али плечом к плечу русские и эсты. О саж давш ие построили 
осадные машины, поставили поверх окруж авш его крепость рва осадную башню и на-

41 ГЛ , X X V I, 11.
42 ГЛ , X X V II, 3.
43 Подробнее см. В. В. К а р г а л о в. Освободительная борьба Руси против мон-. 

голо-татарского ига. «Вопросы  истории», 1969, №  2.
44 ГЛ , X X V II, 3; Н П Л , стр. 61.
45 ГЛ , X X V II, 3.
46 ГЛ , X X V II. 5.
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чали вести подкоп. Когда вал над подкопом обруш ивался, башню продвигали вперед, 
к стенам крепости. Русские и эсты из луков, баллист и метательных машин осыпали 
немецких захватчиков стрелами и камнями, нанося им большой урон. Крестоносцы, 
в  свою очередь, метали на город камни, огненные горшки. Осажденные построили свои 
метательные машины против немецких орудий, «а  против стрел христиан [немцев] н а
правили своих лучников и баллистариев». Й так  бились много дней. Ливонцы не давали 
осажденным ни минуты отдыха. «Д нем бились, ночью устраивали игры с криками... 
тевтоны били в литавры, играли на дудках и других музыкальных инструментах; рус
ские играли на своих инструментах и кричали; все ночи проходили без сна». Когда 
немецкая башня приблизилась к крепостной стене, осажденные в замке «заж гли  боль
шие огни, открыли широкое отверстие в вале и стали через него скаты вать вниз ко
леса, полные огня, направляя их на башню и подбрасы вая сверху кучи дров»; немцы 
сбивали пламя и, в свою очередь, подожгли мост. Воспользовавш ись тем, что «русские 
все сбеж ались к воротам для отпора», ливонцы бросились на крепостную стену, тесня 
оставш ихся там  эстов мечами и копьями. Так враг ворвался в Ю рьев. Русские воины, 
оборонявшиеся дольше всего, были побеждены; они во главе с князем Вячко укрылись 
в детинце (центральное внутрикрепостное укрепление), где и пали в жестоком бою. 
Немецкие захватчики «тотчас стали избивать народ, и мужчин и д аж е некоторых ж ен
щин, не ш адя никого», как свидетельствует немецкий хронист. Город Ю рьев был 
сожжен 47. Это был тяжелый удар по эстонско-русским силам.

В 1224 г. Новгород и Псков заключили мир с Ригой, по которому немецкая сто
рона подтвердила права русских на Л атгалию  («а  подать, которую те собирали в Та- 
лаве, возвратили им»). Как были урегулированы отношения в Эстонии, хронист не со
общ ает, но документы не оставляю т сомнений в усиленном нажиме держ ав-агрессоров 
на Русь. П апская курия создала в том же году «Д ерптское епископство», а новый епи
скоп тотчас поспешил признать себя и вассалом германского императора Фридриха II, 
который тогда, ж е взял  под свою «защ и ту» всех «вновь обращ енны х» в Ливонии, Э сто
нии, Самбии, Пруссии, Земгалии. В 1227 г. под руководством папского уполномочен
ного, . легата Вильгельма Моденского крестоносцы организовали поход 20-тысячного 
войска из Риги и Готланда по льду на остров С аарем аа. Они взяли замки Линнусе 
(на острове М уху) и В альяла (на острове С аар е м аа), истребили сопротивлявшихся, 
а население, островов принудили к крещению и обложили тяжелыми повинностями. 
В том ж е году датский король был разбит коалицией северогерманских князей при 
Борнховеде, и власть Ордена временно распространилась на его эстонские владения. 
Отношения с Русью еще более накалились. Йо возвращении легата из Ливонии папа 
Гонорий III тогда ж е обратился «ко всем королям Руссии», склоняя их прислать 
послов, подчиниться его власти и прекратить борьбу: «Твердо соблю дая мир с христиа
нами Ливонии, и Эстонии, не препятствуйте успехам веры христианской, чтобы не под
вергнуться гневу бож ьему и апостольского престола, который легко может, когда по
желает, покарать вас» 4\ — предупреждал папа.

Всем русским княж ествам, их независимости, культуре угрож ала смертельная 
опасность. На востоке монголо-татары готовили новый удар, с зап ада Русь теснили 
немецкие и датские крестоносцы, которых поддерживали Германия, Ш веция и папская 
курия. В то же время на юго-западе страны, в Галицко-Волынской Руси, продолж алась 
напряженная борьба с постоянными вторжениями венгерских королей и польских кня
зей, которые находили опору в галицкой боярской знати и стремились подчинить и 
поделить меж ду собой галицко-волынские земли. П апская курия энергично поддержи
вал а притязания венгерских королей и польских князей, ж елая взвалить новое ярмо 
на .плечи русского народа, отнять у него земли, разорить его десятиной в пользу 
церкви, уничтожить самобытную культуру Руси, а русский язык насильственно зам е
нить латинским. Папские агенты-доминиканцы проникали в причерноморские степи. 
Грозные годы переж ивала Русская земля. . Положение осложнялось тем, что далеко 
не все князья и правители на Руси сознавали нависшую над родиной опасность. Это 
относится в первую очередь к боярским правителям Йовгородской и Псковской рес
публик, готовых ставить свои торговые интересы выше общерусских целей.

В 1226 г. по приглашению бояр князь Я рослав Всеволодович, внук Юрия Д олго
рукого, в. третий раз занял новгородский стол. После успешных походов на Л итву и 
в Финляндию князь привел свои полки из П ереяславля и заявил боярскому совету: 
«Хочу идти на Ригу». Ш атры княжеских полков раскинулись под Новгородом, а ,часть 
войск стала на постой в городе. Бояре же решили использовать поход для того, чтобы 
избавиться от энергичного князя. Тогда же их собратья в П скове фактически порвали 
отношения с Ярославом и заключили в 1228 г. особый договор с Ригой. По его усло
виям Псков нарушил союз с новгородцами, обязы вался не вмеш иваться в немецко- 
новгородские войны и д аж е признавал крестоносцев в качестве союзников в случае 
нападения на него новгородцев; в знак гарантии договора были посланы немецкой 
стороне 40 залож ников. Более того, когда Я рослав стал требовать участия П скова 
в походе, местные власти пригласили к себе «сою зный» отряд немецких рыцарей и их 
вассалов. П ытаясь оправдать эту измену, псковские бояре и купцы в специальной гр а
моте) присланной в Н овгород, ссылались на неудачи предыдущих походов на Ревель,

47 ГЛ, X X V III, 5—6.
48 HRM. Т. I, №  21.
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Венден и Оденпэ и на то, что они не привели к миру, а П сковская земля и торговля 
вследствие этого терпели у щ ер б 49. Воспользовавш ись отказом  псковских бояр принять 
участие в походе на Ригу, новгородские правители заявили князю: «М ы без своих 
братьев, без псковичей, не пойдем на Ригу». Князь Я рослав долго убеж дал бояр, но 
тщетно. Один он не решился выступить1 в поход и отправил свои полки домой. Был 
выведен из П скова и иноземный гарнизон. Отсутствие твердой власти в Новгороде и 
Пскове и четкой военно-политической программы не только ослабили позиции Руси в 
прибалтийских землях, но и породили возмож ность для изменнических действий среди 
части боярства и купечества. Так распри псковских и новгородских боярских прави
телей с великокняжеской властью  подрывали военно-политическую мощь Руси и па
губно отраж ались на решении прибалтийского вопроса.

В создавш ихся условиях князь Я рослав покинул Н овгород и уехал в Переяславль, 
оставив в Новгороде своих сыновей — Ф едора и Александра, будущего великого князя. 
Тем самым Я рослав д авал  новгородским боярам возмож ность пересмотреть принятое 
ими решение. После отъезда князя новгородское боярство сумело лживыми посулами 
привлечь на свою сторону новгородскую бедноту. Оно возбудило эту «простую чадь» 
и разгромило княжеских сторонников. Княжеский ставленник — архиепископ был 
выгнан «в  шию», а дворы тысяцкого, стольника при прежнем архиепископе и других 
сторонников князя разорены. К новому архиепископу были приставлены от горожан 
два соправителя. Движение стихийно разрослось, приняло характер антибоярского вос
стания. И «быеть мятеж  в городе велик»,— заклю чает летописец.

Е два справившись с восстанием, поставив нового тысяцкого и подтвердив свою 
независимость от князя, бояре отправили к нему послов с предложением вернуться 
в Новгород «на всей воле» боярской. Но эти условия не устраивали князя, и он ото
звал  своих сыновей из Н овгорода. П орвав с владимирским князем, бояре пригласили 
черниговского князя Михаила Всеволодовича, который прибыл в Новгород и принял 
власть «на всей воле новгородской». В связи с этими событиями летописец замечал, 
что все больше крестьян и бедноты беж ало из пределов республики: «полни
быш а чюжии гради и страны братье нашей и сестр». Князь, видя массовое бегство 
крестьянства и городской бедноты (результат правления новгородских бояр), был вы 
нужден распорядиться, чтобы крестьяне, покинувшие пределы республики, в случае 
их возвращ ения освобож дались на пять лет от даней в пользу бояр. С другой сто
роны, он вновь запретил крестьянам, которые остались на месте, отказы ваться от упла
ты дани. Это сочетание вынужденных льгот с угрозами в отношении волновавш егося 
крестьянства, конечно, имело целью упрочить власть боярства. Был поставлен новый 
посадник, а такж е архиепископ.

Итак, за  короткий срок вторично, на этот раз с помощью черниговского князя, 
новгородское боярство сделало попытку выйти из-под влияния владимиро-суздальских 
князей. Но это ему не удалось: князь Я рослав имел значительные силы; он отрезал 
торговые пути Н овгорода на Чернигов, Смоленск и в Суздалыцину. Установленная су з
дальским князем торговая блокада, которая совпала во времени с неурож аем, не з а 
медлила сказаться на политической жизни республики. Это активизировало сторон
ников Я рослава. Вскоре произошел переворот. Под руководством суздальского сто
ронника Степана Твердиславича городская и сельская беднота поднялась на разгром 
имений уж е черниговской партии бояр. Были разорены двор и села посадника, ты сяц
кого и др. Черниговский наместник и его сторонники бежали. Новые посадник и ты
сяцкий поделили захваченное имущество своих противников меж ду жителями по сот
ням, городским и сельским.

В четвертый раз в город был приглашен князь Я рослав. Тогда ж е и псковские 
бояре приняли княжеского наместника. Под угрозой выступления владимиро-суздаль
ского войска черниговский князь отказался от притязаний на Новгород. У езж ая 
в П ереяславль, Я рослав вновь оставил в Новгороде своих сыновей. В городе свиреп
ствовал  голод: в тот год по всей Руси был неурожай. В Новгороде народ громил дома 
бояр и купцов, которые спекулировали зерном; «простая чадь» «почаш а добрых 
людей домы заж игати , кде чююче рож ь, и тако разграбли вахуть имение их...»; голод
ные бедняки, доведенные до отчаяния, «резаху  люди живыя и ядяху». Страшные дни 
стояли в городе, когда «сусед суседу не уламляш е хлеба», когда дети городской бед
ноты умирали с голоду и «бяш е туга и печаль, на уличи скорбь друг с другом, дома 
тоска, зрящ е детий плачюши [прося] хлеба, а другая у м и р аю щ ая»50. Бедняки прода
вали богатым купцам своих детей в рабство. В 1229 г. был заключен новый смоленско- 
немецкий договор, имевший силу такж е для Полоцка и Витебска. Этот договор — 
яркое свидетельство международного признания русской правовой мысли. Смоленская 
земля и союзные ей Полоцк и Витебск сохранили равноправную торговлю с Ригой, Л ю 
беком и другими немецкими городами. Видимо, тогда же и Новгород вступил в какое- 
то соглашение с Ригой, ибо в 1231 г. немецкие купцы подвезли морем в Новгород 
муку и зерно.

Но экономически ни Новгород, ни Псков не могли сущ ествовать в отрыве от 
суздальского сельскохозяйственного призоза, и потому в 1232 г. мы вновь видим Ярое-

49 Н П Л , стр. 66.
50 Там ж е, стр. 70—71.
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л ава Всеволодовича на новгородском столе. Он столкнулся с немалыми трудностями 
в своей попытке отстоять прибалтийские владения Руси. З а  время его отсутствия боль
ш ая группа бояр, противников сближения с великими князьями владимирскими, вновь 
захвати л а власть в Пскове. Отдельные выступления против князя происходили в самом 
Новгороде. Князь Я рослав Всеволодович решительно блокировал торговлю П скова, 
арестовал находивш ихся в Новгороде псковичей (в первую голову бояр и купцов) и 
принудил псковские власти принять княжеского наместника.

Характерно, что руководители враж дебного князю новгородского и псковского 
боярства ушли за  рубеж  со своими дружинами. П ользуясь удобным моментом, не
мецкие рыцари начали нападения на собственно Русскую землю, на И зборск и Тесов. 
Требовались срочные контрмеры. Они и были приняты князем Ярославом Всеволодови
чем. В 1234 г. он привел «м нож ество своих полков» и, подкрепив их новгородскими 
силами, двинул в поход на Ю рьев. Русское войско подошло к городу; немцы высту
пили из Ю рьева и Отепяа. Столкнувшись с русскими дозорами, они сра
ж ались с ними до подхода основных русских сил. Русские опрокинули немецкое 
войско, убили «лучьших немець [рыцарей] неколико», загнали остальных на лед реки 
Эмайыги и «ту  обломишася [лед], истопе их много, а ини язвьни [раненые] вобегош а» 
в Ю рьев, а другие — в Отепяа. В результате похода крестоносцы «поклонивш аяся» 
Ярославу Всеволодовичу, и он «в зя  с ними мир на вьсей П равде с в о е й »51. Условий это
го договора мы не знаем. Но Н овгород и Псков продолжали собирать дань в Латгалии 
и части Эстонии. Эта победа имела еще одно последствие. Оправившийся от пораж е
ния при Борнховеде король Вальдем ар II повел борьбу с Орденом за  Эстонию: его 
корабли блокировали Лю бек — главный центр снабжения крестоносцев. Это был удар 
в спину, и по призыву Ордена папа Григорий IX (1227— 1241 гг.) взял под свое покро
вительство корабли, готовивш иеся отплыть из Л ю бека в Ливонию. При участии Виль
гельма Моденского датско-немецкий конфликт близился к урегулированию, которое 
было ускорено победой русских.

Я рослав Всеволодович находился в Новгороде до 1236 года. В этом году, уходя 
княжить в Киев, он «в  Новегороде посади сына своего Олександра». Александр Я росла
вович сделался князем-наместником в Новгороде. После битвы при Эмайыги рыцарей 
ож идал еще один удар. Они подчинили на побережье часть земель куршей и земгалов, 
в прошлом тесно связанных с Литвой. Крестоносцы понимали, что, пока Л и тва остает
ся независимой* они не могут считать свои позиции здесь прочными. Поэтому немец
кие феодалы начали готовить поход на Литву. В 1236 г. в Ригу прибыло много ры
царей. Литовский поход окончился, однако, полным поражением; под Ш ауляй немец
кие захватчики были разбиты наголову. В этой битве нашли свой конец магистр 
Волквин, предводитель крестоносцев из Северной Германии Газельдорф и много дру
гих знатны х рыцарей. Успеху боя способствовал переход приведенных рыцарями зем- 
гальских войск на сторону литовцев. Ш ауляйская битва — крупная веха в борьбе ли
товского народа за  независимость. В результате этого поражения ливонцы оказались 
отброшены к западу  от Двины, едва ли не к границам 1208 г., а литовский великий 
князь Миндовг (1236— 1263 гг.) восстановил свое влияние в земле куршей и земгалов.

Битвы на р. Эмайыги и при Ш ауляй имели важ ны е внешнеполитические послед
ствия для Руси. Чтобы лучше понять их значение, посмотрим, что делалось в это время 
на Висле и в прусско-польском Поморье. В  начале X III в. возросла мощь Литвы и 
участились набеги дружин литовских князей, а такж е пруссов на соседние, польские 
земли — Хельминскую, М азовецкую  и Куявскую. Страдали от этих набегов владения 
мазовецкого князя Конрада, близкого союзника Волыни. С появлением крестоносцев 
мазовецкий князь попытался выйти из-под влияния волынских князей и отказался 
от сою за с ними. Тогда же, ж елая обезопасить свои владения от литовских набегов, 
Конрад допустил роковой политический просчет; он пригласил на помощь против Литвы 
и Руси немецких рыцарей Тевтонского ордена.

Этот духовно-рыцарский Орден был основан немцами в 1198 г. в Палестине, где 
они сраж ались против арабов в составе войска крестоносцев. Предвидя, однако, 
неудачный исход этой ближневосточной авантюры правителей феодальной Европы, не
мецкие рыцари с магистром Германом фон Зальц а во главе постепенно перенесли центр 
своей деятельности на европейский континент. Тевтоны обзавелись землями в Герм а
нии, Италии и других странах, а затем  по приглашению венгерского короля Андрея II, 
при содействии папы Гонория III обосновались в Трансильвании (1211 г.), посулив 
королю нести охрану восточных границ от половцев. Проникновение тевтонов таило 
в себе угрозу безопасности не только Венгрии, но и молдавским землям и русским 
позициям в половецкой степи. П апская курия давно стремилась создать свои опорные 
пункты в Северном Причерноморье. Однако венгерский король, убедившись, что кре
стоносцев больше интересует венгерская земля, чем войны с кочевниками, отказался 
от услуг наемников и изгнал их в 1225 г, из страны. Вскоре после этого Конрад М азо
вецкий обратился к магистру Герману, предлагая его Ордену поселиться на Висле 
и воевать против пруссов и Литвы с тем условием, что Ордену отойдут захваченные 
земли. М агистр ловко воспользовался удобным случаем: он добился утверждения «по
ж алования» империей и стал действовать на Нижней Висле на правах имперского кня
зя. П апа Григорий IX, в свою очередь, взял под «опеку» завоеванны е Орденом земли

51 Там же, стр. 73.
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пруссов на условиях уплаты ежегодной подати. Так обосновывались на Польской земле 
злейшие враги польского народа — немецкие крестоносцы. В 1230 г. Зальц а послал 
в Хельминскую область отряд рыцарей Ордена во главе с ландмейстером Германом 
Бальке, и началось кровавое завоевание ими земли пруссов, длившееся более полу* 
столетия. Крестоносцы сумели обеспечить себя достаточно широким притоком людских 
резервов из Германии; кроме того, они неоднократно использовали разногласия в среде 
славянских князей.

В то время, когда ливонские рыцари свирепствовали меж ду Двиной и Нарвой, их 
собратья, тесня славян и пруссов, в 1231 — 1232 гг' возводили замки Торн (Торунь) й 
Кульм (Х елмно). В 1233 г. был построен зам ок  М ариенвердер (Квидзынь) на земле 
пруссов, расположенной ниже по Висле. В том же году папская курия объявила кре
стовый поход в помощь тевтонам. П ользуясь политической раздробленностью Польши 
и своим влиянием, курия сумела привлечь к походу польских князей и тесно связанных 
с ними князей поморских. Феодальные распри среди польских князей помогли Тевтон
скому ордену не меньше, чем соперничество меж ду русскими правителями — Ливонско
му ордену. Несмотря на мужественное сопротивление, местные пруссы были разбиты. 
Крестоносцам удалось продвинуться к Вислинскому заливу и по его побережью до реки 
Прегола. Здесь были построены замки Эльбинг (Эльблонг), Б альга (Б ал к),.Х ри стбург 
(Кишпорк). К началу 40-х годов крестоносцы довольно прочно укрепились в землях 
Помезании, Погезании, Вармии и особенно на побережье Западной Пруссии.

В конце 30-х годов Конрад М азовецкий попытался использовать немецких рыца
рей и для борьбы с галицко-волынскими князьями, которые сохраняли союз с Литвой 
и имели устойчивые позиции в земле ятвягов. Польский князь думал утвердиться в об
ласти прусского Полесья, а заодно и овладеть центром русской торговли и колониза
ции Дорогичином. Сю да и направил Конрад отряд добжиньских рыцарей-меченос1 
п е в 62 под предводительством Бруно; князь «п ож аловал» им в 1237 г. русский город 
Дорогичин, которым сам не владел. Однако волынский князь Даниил Романович 
(1221— 1264 гт.) решительно пресек попытку крестоносцев продвинуться в русские зем 
ли. По словам  волынского летописца, он заявил: «Н е лепо есть держ ати нашее отчины 
крижевникомь [крестоносцам]... и поидоста на не [них] в силе тяж ьце» 53. Русские войска 
разгромили рыцарей под Дорогичином и захватили в плен самого Бруно. Это произошло 
в марте 1238 года.

И так, немецкое вторжение в Восточную Европу охваты вало всю Восточную При
бал ти к у /у гро ж ал о  Северо-Западной и даж е Ю го-Западной Руси. Конечно, такие опе
рации Ливонского и П русского (Тевтонского) орденов были возмож ны  только потому, 
что они получали непрерывную и все возраставш ую  поддержку крупнейших политиче
ских сил католической Европы — германских императоров и папства. Единство целей не
мецких рыцарей, воевавш их в Прибалтике, их поражения на Эмайыги, при Ш ауляй, 
в Дорогичине, а такж е новые задачи, которые ставили крестоносцы, готовясь к вторж е
нию на Русь и в Литву, вы звали политическое объединение их сил.

В результате длительных переговоров при деятельном участии папской курии 
весной 1237 г. в Витербо было достигнуто соглашение об объединении Ордена мече
носцев в Ливонии с Орденом тевтонов в Пруссии. М агистр меченосцев стал ландмейсте
ром Тевтонского ордена. Осенью этого года в Ливонию прибыл провинциальный м а
гистр Герман Бальке с первым отрядом тевтонов. Следом за  ними явился и легат 
Вильгельм Моденский. Ему поручалось реализовать достигнутое в Витербо секретное 
соглашение меж ду папой и Орденом о передаче датскому королю Северной Эстонии 
и военном союзе с ним. Переговоры тянулись год. Датский король грозил пустить в де
ло свой флот. Наконец 7 июня 1238 г. был подписан договор. По этому договору С е
верная Эстония вновь отходила Дании, но осевшие здесь на землю немецкие рыцари 
не изгонялись. Д оговор был заключен за  счет третьей стороны: это трижды упомяну
тые земли, «которые должны будут быть приобретены у язычников общими усилиями» 
и из которых «король получит две части, и братья [рыцари] — третью [часть] со всеми 
светскими правами и д о х о д ам и »54. Под «язычниками» союзники понимали и Русь, и 
подвластные ей земли ижорян, води, карел. Готовилось наступление на Русь, само 
сущ ествование которой порождало тревогу у обосновавш ихся на ее границах граби
телей. К сожалению, в ту пору еще не было союзного договора меж ду Русью, Литвой 
и Польшей в защ иту  их общей независимости.

Наконец, для верного суждения о внешнеполитическом положении Верхней Руси 
накануне решающ их боев надо осветить ее отношения со Ш вецией и Норвегией. Наши 
летописцы очень скупо отразили русско-шведские отношения после возобновления ми
ра в 1201 году. Но, судя по известиям, относящимся к торговле, эти, отношения были 
удовлетворительными. Резко обострилось положение лишь после падения Ю рьева. 
Папский престол относил и Финляндию и Карелию к сфере интересов крестоносцев. 
В 1209 г. папа писал о ж алком положении католиков в Финляндии. Иннокентий III 
направил сюда английского доминиканца Томаса в качестве епископа финнов; его 
поддерживал Гонорий III, требуя торговой блокады врагов веры, то  есть карел и рус-

62 P e t r i  d e  D u s b u r g .  Chronica terrae P ru ssiae  (д ал е е — P D ). Leipzig. 1861. 
Lib. II, cap. 4.

53 П С РЛ . Т. II. СП Б. 1908, стб. 776.
54 L U B . Bd. 1, №  160.
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ских. П оход Я рослава Всеволодовича в 1227 г. в Финляндию вы звал ж алобу Томаса, 
и два года спустя папа Григорий IX призвал основные торговые центры Прибалтики: 
Линчёпинг (в Ш веции), Висби (на о. Готланд), Ригу, Дюнамюнде и Лю бек — под угро
зой церковного отлучения не продавать язычникам и союзным им русским оружия, ло
шадей, суда и продукты. Не обошел своим вниманием папа и «вотских язычников».

Судя по отчету Томаса папе, Ш веция не оказы вала существенной поддержки 
этому финскому епископу, и в 1232 г. папа распорядился, чтобы немецкий Орден взял 
Томаса под свою опеку. Видимо, в эти годы новгородское правительство приняло неко
торые меры к восстановлению своих позиций в Финляндии. Такой вывод позволяет сде
лать содержание буллы Григория IX, отправленной. 9 декабря 1237 г. главе шведской 
церкви архиепископу упсальскому. «К ак  сообщ аю т дошедшие до нас ваш и письма,— 
писал папа,— народ, называемый тавастам и  [финны], который когда-то большим тру
дом и заботам и  вашими и ваш их предшественников обращен в католическую веру, 
ныне стараниями врагов креста, своих близких соседей возвращ ен к заблуждению ста
рой веры [то есть к православию] и вместе с некоторыми варварам и, и с помощью 
дьявола, совершенно уничтожает молодое насаждение церкви божией в Тавастии». 
Папа призывал шведских феодалов, суля им льготы, с оружием в руках выступить 
против финнов. «Я ростью  этих язычников,— сокруш ался папа,— владычество шведское 
ниспровергается, отчего легко может наступить совершенное падение христианства, 
если не будет прибегнуто к помощи бога и апостолического п р естол а»55. Видимо, вос
стание в Финляндии приобрело широкий разм ах, привело к изгнанию шведских ф еода
лов и к восстановлению политических связей еми с Новгородом. И з этой буллы сле
дует, что неудачи Швеции в земле финнов папа объяснял вмеш ательством русских 
(«близких соседей»), причем неудачи эти были так велики, что провозглаш ался кресто
вый поход и против финнов и против русских. Как видим, положение здесь было сход 
ное с тем, что наблюдалось в Эстонии и Латвии. П апская булла, поскольку она осно
вана на информации из Швеции, правильно передает сложившееся при королевском 
дворе убеждение, что шведские позиции в Финляндии и в Финском заливе не могут 
быть упрочены до тех пор, пока не будет подчинена не только земля еми, но и сам а 
Н овгородская Русь.

Об отношениях Руси с Норвегией мы знаем еще меньше. В начале X III в. рус
ские поморы, двигаясь из Белого моря, освоили плавание вдоль Кольского полуостро
ва, где собирали дань с саамов, и появились у побережья Северной Н орвегии06. Рус
ско-норвежские отношения были мирными, а границей считалась совместная область 
сбора саамской дани.

И так, папская курия участвовала в подготовке наступления на Русь не только с 
запада, где она содействовала объединению сил Ордена и Дании, но и с севера, под
держ ивая организацию крупного наступления со стороны Ш веции. История Руси сло
ж илась так, что именно в эти годы ей был нанесен второй страшный удар татаро-мон
гольскими завоевателям и с востока 57.
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