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Нападение Швеции на Русь. Невская битва

В конце 30-х годов X III столетия полож ение в С еверо-Западной Руси было тре
вожное. Русскую  землю опустош али м онголо-татары , а к северо-западны м  границам 
Н овгородско-П сковской земли стягивались силы немецких, шведских и датских кресто
носцев. В то ж е время Л итовское княж ество пы талось захватить  уцелевш ие от татаро- 
монгольского разорения земли Полоцко-М инской Руси и Смоленска. В этот трудный мо
мент новгородский князь А лександр и его отец Я рослав Всеволодович, ставш ий после 
гибели князя Ю рия на реке Сити владим иро-суздальским  князем (1238— 1246 гг.), при
няли ряд  срочных мер к укреплению западны х границ Руси. П реж де всего нуж но было 
освободить Смоленск, где обосновался литовский князь. В 1239 г. он был изгнан рус
скими войсками, и смоленский княж еский стол занял  суздальский ставленник. Тогда же 
по распоряж ению  князя А лександра новгородцы соорудили укрепления на реке Ш ело- 
ни, вдоль которой проходил путь в Н овгород с запада . Н аконец, был взят  под защ иту 
и Полоцк. Союз В ладим иро-С уздальской земли с П олоцком нашел свое вы раж ение в 
браке князя  А лександра Ярославича с дочерью полоцкого князя. Политическое значе
ние этого брака было подчеркнуто тем, что он был отпразднован в Торопце — опорном 
пункте обороны на границе с Л итвой. Все эти военные и дипломатические меры принес
ли свои результаты : в течение ближ айш их лет войска Л итовского княж ества не н ару
ш али русских границ.

Иначе слож ились дела на северо-западной границе. Н емецкие крестоносцы готови
лись к  кр уп н о м у  вторжению на Р усскую  зем лю . Опасность этого вторжения особенно  

усугуб ляла сь  тем, что на сей раз в походе участвовала и Ш веция, чье войско первым 
тзннулось в наступление на Русь. Ш ведское королевское правительство решило напра- 
; :ть экспедицию не столько против еми, сколько против Н овгородской Руси. Ц елью  по
хода был зах ват  течения Невы и берегов Л адоги , а в случае полной удачи — Н овгоро
да и всей Н овгородской земли. З ав л ад ев  Невой и Л адогой, мож но было достичь сра
зу двух целей: во-первых, финские земли отрезались от Руси, а лиш енные русской под
держ ки, они легко могли стать добычей завоевателей: во-вторых, в руках Ш веции о ка
зы вался  единственный тогда для Н овгорода (и д л я  всей Руси) выход к Балтийском у 
морю. В результате вся внеш няя торговля Руси на северо-западе попала бы под ш вед
ский контроль.

Нет сомнений в том, что выступление ш ведских ф еодалов было согласовано с дей
ствиями ливонских рыцарей, которые в 1240 г. предприняли наступление на Изборск и 
Псков, причем вопреки их традиции не зимой, а летом.

Д л я  похода на Русь ш ведское правительство короля Эриха Эриксона (1234— 
1250 гг.) вы делило значительное войско под предводительством ярла (князя) Ульфа Фа- 
си и, согласно русской внелетописной традиции, зятя  короля — Биргера, позднее ставш е
го ярлом, а такж е епископов. Присутствие последних подтверж дает, что грабительский

* О к о н ч а н и е .  Н ачало  см. «Вопросы истории», 1969, №  6.
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замысел похода прикрывался разговорами о необходимости распространить среди рус
ских «истинное христианство» — католичество. К походу были привлечены вспомога
тельные финские отряды, комплектовавшиеся скорее всего из среды старейшин повое- 
ванных земель еми и суми. Несколько неожиданно упоминание в составе войска «мур- 
манов», то есть норвежцев, поскольку политическое положение Норвегии и ее отноше
ния со Швецией исключали государственное участие в походе, да  и отношения этой 
страны с Русью не вызывали необходимости такой акции. Видимо, Швеция использовав 
ла отдельных норвежских рыцарей, что стало возможным, поскольку в 1237 г. норвеж 
ский король Хакон IV обязался  участвовать в антиарабском крестовом походе, а в за 
мен папа разрешил ему воевать против северных язычников

Князь Александр Ярославич еще в 1239 г. позаботился об обороне не только з а 
падных, но и северных границ Руси, установив тщательную охрану побережья Финско
го залива и Невы. Здесь были низменные и сырые лесистые земли, труднопроходимые 
места, и пути шли только вдоль рек. К югу от Невы,'  между Вольской (с запада)  и 
Лопской (с востока) новгородскими волостями, находилась Иж орская  земля. В этих 
местах жил небольшой народ ижорян. Его социальная верхушка уж е владела землей 
и приняла христианство, тогда как масса населения оставалась языческой. В частно
сти, «старейшина в земле Ижерьстей», по имени Пелгуй, крестился, приняв имя Филип
па. В Ижорской земле имелся специальный тиун (судья-наместник), поставленный Н о в 
городом. Старейшине Пелгую князь Александр поручил «стражу морскую», то есть 
охрану путей к Новгороду с мОря; видимо, охрана стояла по обоим берегам залива.

Важнейшим источником наших сведений о приходе шведских войск и их разгроме 
является «Ж итие Александра Невского», составленное, вероятно, в 80-х годах X I 11 в. в 
Рождественском монастыре города Владимира при благосклонном содействии сына ве
ликого князя Дмитрия Александровича и митрополита Кирилла (1250— 1280 гг.). Автор 
«Ж ития» называет себя «домочадцем» и «самовидцем возраста», то есть свидетелем 
жизни Александра Ярославича. Он был близок к князю и слышал от него, его д р у ж и н 
ников и других современников о подвигах русских воинов: «Си вся слышахом от госпо
дина своего (Александра и от инех, иЖе в то время обретошася в той сечи» г. В озм ож 
но, автор происходил из церковно-дружинной среды. Вот что узнаём мы из его рас
сказа.

О днаж ды  на рассвете июльского дня 1240 г., когда Пелгуй был в дозоре на бере
гу Финского залива, он вдруг увидел шведские корабли. Шведский король «събра силу 
велию и наполни корабли многы полков своих, подвижеся в силе тяжце, пыхая духом 
ратным». Ш ведская флотилия прошла по Неве до устья Ижоры. Здесь было решено 
сделать временную остановку; очевидно, некоторые суда вошли в устье Ижоры, а 
большая часть их причалила к берегу Невы, вдоль которого предстояло плыть. «Уведав 
силу ратных», Пелгуй спешно направился в Новгород и сообщил князю о высадке 
шведов, о том, где «станы и обрытья их».

С причаливших судов были переброшены мостки, «а  берег сошла шведская знать, 
в том числе Биргер и Ульф Фаси в сопровождении епископов; за ними высадились ры
цари. Слуги Биргера раскинули для него большой, шитый золотом шатер. Биргер не со
мневался в успехе. В самом деле, положение Новгорода было тяжелое: помощи ж дать  
было неоткуда, монголо-татарские захватчики разорили Северо-Восточную Русь. Ш вед
ский полководец, «ш атаяся  [кичась] безумием», отправил послов в Новгород, веля 
передать князю: «Аще можеши противитися мне, то се есмь уже зде, пленяя землю 
твою». Видимо, он не ж д а л  сопротивления, считая, что без суздальских полков Новго
род ему не страшен. Однако Биргер просчитался.

Александр Ярославич собрал на Софийской площади в Новгороде свою дружину 
и «нача крепити» ее речью, говоря, что «не в силе бог, но в правде». Князь принял ре
шение без промедления выступить на врага. Кроме дружины, он успел взять в поход 
лишь часть ополчения новгородцев-горожан: «Мнози новгородци не совокупилися бяху,

1 И. П. Ш  а с к о л ь с к и й. Новые м атериалы  о шведском походе 1240 г. на 
Русь. «Известия» АН С С С Р. Серия истории и философии. Т. 8. 1951. №  3, 
стр. 267— 276.

2 Ю. К. Б е г у н о в .  П ам ятн ик  русской литературы  XI I I  в. «Слово о погибели 
Русской земли». М.-Л. 1965, стр. 58—63, 187— 194. Здесь и ниже цитирую «Житие», 
следуя реконструкции текста, выполненной Ю. К- Бегуновым.
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понеже ускоре князь пойти». Н е оказалось времени д аж е  на то, чтобы известить отца 
и попросить его помощи и совета: «ни оному бысть когда послати весть к отцю». Вой
ско выступило из Н овгорода и двинулось к И ж оре; шли вдоль В олхова до Л адоги , где 
присоединился отряд ладож ан  3. Вполне вероятно, что и иж оряне участвовали в походе, 
К утру 15 июля все войско подошло к Иж оре. То, что А лександр Я рославич ускорил 
выступление войск, объясняется, конечно, ж еланием  нанести удар по ш ведскому л аге 
рю неож иданно и именно на И ж оре и Неве. И з описания подвигов русских воинов 
склады вается некоторое общ ее представление о ходе битвы. Н уж ен был внезапный 
удар потому, что ш ведское войско превосходило по численности русское; князь ж е имел 
небольш ую друж ину: «...Пойде на ны в мале друж ине, не съж дався  съ многою силою 
своею».

Александр исходил из того, что больш инство неприятельских судов стояло у вы со
кого и крутого берега Невы, значительная часть войска находилась на судах (останов
ка была временной), а ры царская, наиболее боеспособная часть войска была на берегу. 
К онная друж ина князя А лександра, вероятно, долж на была ударить вдоль И ж оры  в 
центр располож ения ш ведских войск. О дновременно «пешь» новгородец по имени М и
ша со своей друж иной долж ен  был наступать вдоль Невы и, тесня врагов, уничтож ать 
мостки, соединявш ие корабли с сушей, отрезая ры царям , опрокинутым неожиданным 
ударом  конницы, путь к отступлению и лиш ая их возмож ности получить помощь. В слу
чае успеха этого плана численное соотношение войск на суше могло серьезно изменить
ся в пользу русских:, двойным ударом — вдоль Невы и И ж оры  — важ нейш ая часть вра
ж еского войска оказы валась заж ато й  в угол, образуемый реками. В ходе боя пеш ая и 
конная русские рати, соединивш ись, долж ны  были оттеснить врага к реке и сбросить 
его в воду.

Русские войска внезапно обруш ились на шведский лагерь. Автор «Ж ития» сооб
щил о наиболее вы даю щ ихся подвигах русских людей. Так, он говорит о важ ном  эпи
зоде боя, когда князь Александр, пробившись в центр располож ения ш ведских войск, 
сразился со ш ведским полководцем (который именуется королем) и тяж ело  ранил его 
копьем: «...Възлож и (ему) печать на лице острымь своим копием». Л етописец сооб
щ ает, что молодой друж инник С авва, «наехав на ш атер великий, златоверхий и посече 
столп шатерный...». П адение ш атра воодуш евило русских воинов: русские полки, «ви- 
девше падение ш атерное. возрадоваш ася». Успешно действовало и новгородское пе
шее ополчение, которое, продвигаясь вдоль берега Невы, видимо, не только рубило мо
стки, отбиваясь от ш ведов с суши и реки, но д аж е  захватило  и уничтожило три шнеки: 
«Натече на корабли и погуби три корабли». Талантливы й полководец Александр Я рос
лавич сумел уверенно направить русские силы на врага. Д руж инник Г аврила Олексич, 
преследуя беж авш их ш ведского епископа и королевича, которы е «втекош а пред ним в 
корабль», ворвался на коне вслед за ними по сходням: «Б озеха по доске, по ней же 
въсхож аху, и до самого корабля». П роизош ел беспримерный бой. Ш ведам удалось 
сбросить Гаврилу Олексича в воду («свергош а его з доски с конем в Н еву»), но он су
мел быстро вы браться на берег и опять «наеха, и бися с самем воеводою  посреде пол
ку их». Л етопись сообщ ает, что ш ведский воевода был убит. Ходили слухи, что погиб 
и епископ. Бой шел жестокий; «И ту бысть велика сеча свеем».

Автор отметил подвиги еще нескольких воинов: новгородца Сбы слава Якунови- 
ча, который «наиха многаж ды  на полк их и бьяш ется единым топором, не имея страха 
в сердцы своем. И паде неколико от рукы его», и другие воины «подивиш ася силе его 
и храбръству»; княж еского ловчего (охотника), полоцкого урож енца Я кова, который 
«наехав на [шведский] полк с мечем, и м уж ьствова, и похвали его князь»; княж еского 
слуги Ратм ира, который «бися пешь, и обступиша его мнози (шведы)» и после ярост
ного боя «от многых ран пад, скончася». М уж ественные русские люди геройски с р аж а 
лись на рубеж ах родины, отстаивая от врага С еверо-Западную  Русь, уцелевшую от 
м онголо-татарских полчищ, в то время как на большей части Русской земли дымились 
развалины  городов, сел и слобод. Бой, проведенный в стремительном темпе, принес бле
стящ ую  победу русскому войску. Бесславно, в панике беж али ш ведские захватчики 
(«посрамлени отъидош а»), «и множ ество много их паде». Русские войска, собрав трупы 
наиболее знатных ры царей, «накладш е корабля два», и «пустиша и[х) к морю...»; про-

3 «Н овгородская первая летопись» (далее — Н П Л ). М .-Л . 1950, стр. 77.
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чих ж е, что навеки остались на русском берегу, «ископавш е яму, вметаш а в ню бе- 
щ и сл а » 4.

Р уководство талантливого и храброго полководца А лександра Я рославича в соче
тании с изумительным геройством и самоотверж енностью  простых воинов обеспечило 
русскому войску быструю победу при малых потерях. Н овгородцев и л ад о ж ан  пало 
всего около 20 человек. З а  победу при Н еве народ прозвал князя А лександра Я росла
вича «Невским». Д остойно упоминания, что от одного из соратников А лександра Н ев
ского вели свой род Пуш кины. А. С. Пуш кин, сам крупный и стори к5, писал в «Моей 
родословной»: «Мой предок Рача [в родословцах Ратш а] мышцей бранной С вятом у 
Невскому служ ил» 6.

Борьба за устье Невы была борьбой Руси за сохранение древнего свободного, вы
хода к Балтийском у морю, столь важ ного для  дальнейш его развития русского народа 7. 
Эта борьба в форме решительных военных столкновений началась именно в X III в., ко-, 
гда вторж ение крестоносцев создало то, что позднее принято было назы вать «балтий
ским вопросом». Н евская битва явилась важ ны м  этапом на этом пути. П обеда русского 
войска под водительством славного полководца А лександра Невского предотвратила 
потерю берегов Финского залива, и полную экономическую блокаду  Руси, не дал а  пре
рвать ее торговый обмен с другими странами, и тем самым облегчила дальнейш ую  борь
бу русского народа за независимость, за сверж ение монголо-татарского ига. Н аш  народ 
вплоть до начала XVII в. успешно оборонял Н еву, и временный зах ват  ее берегов и 
других русских зем ель Ш вецией, в 1611 г. кончился для последней крахом . Р азб итая  
затем  при Петре I, Ш веция постепенно потеряла значение крупной держ авы.. Н едаром , 
считая себя прямым продолж ателем  дела А лександра Невского, П етр 1 приказал  пере
везти его прах в Петербург.

Нападение немецких и датских крестоносцев на Русь. Ледовое побоище

Победа Руси над Ш вецией явилась, однако, лиш ь частью великого дела обороны 
родины. Немногим больше месяца прош ло со времени битвы на Неве, как немецкие 
крестоносцы, собранные из всех крепостей Л ивонии, в том числе из Оденпэ, Д ерлта и 
Ф еллина, а такж е датские рыцари из Ревеля под руководством Кнута и Абеля, сыно
вей короля В альдем ара II, предприняли большой поход на Русь. К ак и шведский, этот 
поход был подготовлен благодаря содействию папской дипломатии. Н а него не ж алели 
усилий, используя, как  это бы вало уж е не раз, предательство некоторых сепаратистски 
настроенных князей и бояр. Им давал и  хлебные долж ности в Риге, а они «ж аловали»  
врагам  русские земли. Так, беглый псковский князек Я рослав В ладимирович «подарил» 
дерптскому епископу «Псковское королевство»8. Он участвовал и в немецко-датском 
походе на Русь. В озглавлял поход, как думаю т ученые, ливонский вице-магистр А нд
реас фон Вельвен, так  как  сам ландмейстер Д итрих фон Грюнинген был. в это время 
с орденским войском отвлечен военными действиями против куршей и литовцев.

Н еприятель после ожесточенного сопротивления захватил  русскую крепость Из- 
борск. Когда об этом стало известно в Пскове, местное ополчение, в которое вошли 
«всии до душ и» боеспособные псковичи, выступило против рыцарей и пошло к Избор- 
ску. В ливонской «Рифмованной хронике» читаем:

«Ж ители П скова тогда 
Н е возрадовались этому известию.
Т ак назы вается город,
Который располож ен на Руси.
Там люди очень крутого нрава...

4 Там же.
5 См. Л . В. Ч  е р е п н и н. И сторические взгляды  классиков русской л и тер ату 

ры. М. 1968, стр. 33.
6 А. С / П у  ш к и н .  Соч. Т. 1. М .-Л . 1936, стр. 588, 782. Участником Невской битвы 

был правнук легендарного Ратш и Г аврила Олексич. См; С. Б. B e с е л о в с к и й.: Исслег 
дования по истории класса служ илы х зем левладельцев. М. 1969, стр. 45.

7 М. Н. Т и х о м и р о в .  Борьба русского народа с немецкими интервентами 
в X II—XV вв. М. 1941.

8 «Liv-, E sth- und C u rland isches U rkundenbuch»  (далее— L.UB). Bd. III. Reval. 1857, 
№  200a.
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Они не медлили,
Они собрались в поход 
И грозно поскакали туда,
М ногие были в блестящ ей броне;
Их шлемы сияли, как  стекло.
С ними было много стрелков...
Н ачался ж естокий б о й ...» 9.

О днако псковичи были разбиты  превосходящ ими силами противника. В неравном бою 
пал и княж еский воевода в Пскове Таврило Гориславич. Ливонцы ж е «пригонивше 
под город [Псков], и заж гош а посад в[е]сь; и много зла  бысть: и погореш а
церк[в]ы и честныя иконы и книгы... и много сел попустиша» близ города. Немецкие 
войска целую неделю осаж дали  Псков, однако взять силой его не смогли. Если бы не 
бояре-изменники, захватчики так  и не взяли бы город, который за свою историю
вы держ ал 26 осад и ни разу  не открыл ворот в р а г у 10. Д а ж е  немецкий хронист,
сам человек военный, считал, что псковская крепость при условии единства ее защ и т
ников неприступна и . П ронем ецкая ж е группировка среди псковских бояр сущ ество
вала давно. Она отмечена в летописи еще в 1228 г., когда бояре-изменники заклю чили 
союз с Ригой. Н о затем  эта группировка д ер ж ал ась  в тени, имея в числе своих сто
ронников и посадника Твердилу И ванковича. После пораж ения псковских войск эти 
бояре, что «перевет держ аче с немци», сперва добились того, что Псков вы дал кресто
носцам в залог детей местной знати, затем  некоторое время прош ло «без мира», и, 
наконец, боярин Твердило и другие «подвели» рыцарей в Псков.

О пираясь на немецкий гарнизон, изменник Твердило «сам поча владети Пльско- 
вомь с нем ци ...»12. В ласть его была только видимостью , на деле ж е весь государствен
ный аппарат прибрали к рукам  немцы. В частности, «тиуни [то есть фогты] их [у пско
вичей] п о саж ен и » 13 были, чтобы творить суд. В немецкой хронике уточнено: «Там 
оставили двух братьев-ры царей, которым поручили охранять землю, и небольшой от
р яд  немцев». Бояре, не согласивш иеся на измену, беж али с ж енам и и детьми в Н о в 
город. Твердило и его сторонники помогали немецким захватчикам , «вою я села новго- 
родьская». Таким образом , они предали Русскую  землю врагу, а трудовой народ, н а
селявш ий города и села, подвергли ограблению  и разорению , надев на него ярмо не
мецкого ф еодального гнета. В «Рифм ованной хронике» читаем, что князь (видимо, 
все тот ж е  Я рослав) «по своей доброй воле оставил замки и хорош ие земли в руках 
братьев-тевтонов, чтобы ими управлял магистр» и .

П олож ение слож илось опасное. Меры для обороны нужны были срочные и реш и
тельные. К нязь А лександр Я рославич, не рассчиты вая на большую  помощ ь от недавно 
разоренной монголо-татарам и В ладим иро-С уздальской Руси, вероятно, возлож ил на 
новгородское боярство крупные расходы  по подготовке к войне и старался  упрочить 
свою власть в республике. Н овгородское боярство, ставя собственные интересы выше 
интересов родины в целом, вступило с князем в конфликт, в результате которого зи 
мой 1240 г. он с семьей и двором уехал к отцу в П ереяславль-Залесский. Ситуация 
напоминает ту, которая слож илась во время разм нрья его отца с Н овгородом в 
1228 году.

В начале 1241 г. военное полож ение стало еще более грозным. С юга пришли ве
сти о падении Киева. Ры цари вместе со вспомогательными отрядам и эстов захватили 
и облож или данью  Вольскую  землю, сманив на свою сторону часть местной знати. 
Крестоносцы помыш ляли обосноваться на берегах Невы и в К арелии. П апская курия, 
внимательно следивш ая за ходом войны, одобрила соглаш ение крестоносцев с Генри
хом, доминиканским епископом о-ва Эзель (С аар ем аа), передав ему право церковно-

9 «Livlandische Reimchronik» (далее — LR). Ed. L. Meyer.  Paderborn .  1876, v. 
2099—2117. П еревод этого текста и последующих цитат см. Ю. К. Б е г у н о в ,  И.  Э. 
К л е й н е н б е р г ,  И. П. Ш  а с к о  л ь с к и й. Письменные источники о Л едовом  по
боище. «Л едовое побоище. Труды комплексной экспедиции по уточнению места «Л ед о
вого побоищ а». М .-Л. 1966, стр. 205.

10 С. А. Т а р а к а н о в а .  Д ревний Псков. М .-Л . 1946, стр. 28.
11 LR, S. 177, V. 7726— 7728.
12 Н П Л , стр. 77.
13 «Ж итие А лександра Невского», стр. 190.
14 LR, V . 2173—2175, 2160 -2 1 6 3 .

8. «Вопросы истории» № 7.
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политического управления землями, леж ащ им и «м еж ду Эстонией и Русью » (речь шла 
о Вольской зем ле (W atlan d ), И ж орской земле ( In g r ia ) ,  реке Н еве (N ouve) и К а 
релии) 15. Тогда ж е ры цари построили в Копорском погосте укрепленный город. Л етопи
сец, сообщив об этом, добавляет, что «и не то бысть зло, но и Тесов [на реке О редеж ] 
взяш а, и за  30 верст до Н овгорода гояяш ася, гость [купцов] биюче» 16. Ры цари дохо
дили такж е до С абельского погоста, который л еж ал  в 40 верстах от Н овгорода. В раг 
захватил  обш ирную территорию  в районе И зборск—П сков—С абель—Тесов— Копорье. 
Видимо, в это время, когда в город из всех окрестных сел и погостов сбегалось спа
савш ееся от грабителей население, там  вспыхнуло народное движ ение в поддерж ку 
сторонников сою за с владим иро-суздальским и князьям и. М ассы новгородских горожан, 
не желавш ие, в угоду коры стному боярству становиться рабам и тевтонов, требовали 
организовать отпор врагу. i . , .

Н овгородское i вече отправило послов к Я рославу Всеволодовичу, и он отпустил 
к ним княж ить своего сына Андрея. Но Андрей, не отличавш ийся особыми способно
стями, не подходил д л я  столь ответственного дела. П оэтом у новгородцы, собравш ись 
на вече и «сдумавш е», послали к Я рославу Всеволодовичу епископа «с мужи» просить 
к себе А лександра Я рославича. В это время немцы, собрав свои полки, а такж е кое- 
какие отряды  из эстов и литовцев, продвигались вперед. Они «поимаш а по Л уге вси 
кони и скот, и нелзе бяш е орати [пахать] по селом и нечимь...» 17. Об этом послы, д о л ж 
но быть, сообщили Я рославу, и он отпустил к ним А лександра. П риезду м уж ественно
го князя  «ради быш а новгородци». В том ж е году князь А лександр, собрав войско из 
новгородцев, ладож ан , а такж е карел и  иж орян, выступил против крестоносцев. Н е
ож иданны м  ударом  русское войско выбило врага из Копорья. Тогда ж е была осво
бож дена от врагов зем ля води. Захваченны х изменников из числа води и эстов, пере
шедш их на служ бу к немецким ф еодалам , князь приказал казнить, а пленных, немцев 
отправил в Н овгород. Реш ительный отпор крестоносцам, муж ество русских н союзных 
им полков принесли первый успех. Это оказало  воздействие на стан врага: вспыхнуло 
антинемецкое восстание героических жителей С аарем аа , которые перебили рыцарей и 
духовенство; едва избеж ал смерти и незадачливы й претендент на русские владения 
епископ Генрих. Андреас фон Вельвен поспешил подписать с саарем аасцам и договор, 
в котором, прямо отметил, что подвигнут к тому «настоятельной необходимостью» 18. 
П одготавливая контрнаступление на врага, А лександр Невский обратился за помощью, 
во В ладимир, и князь Я рослав Всеволодович отправил ему вновь сформированны е по
сле татаро-м онгольского погрома владим иро-суздальские «низовские» полки во главе 
с сыном Андреем. Н ем ецкая хроника сообщ ает, что А лександр «велел своему народу 
готовиться к походу» 19. !

Со всеми объединенными силами, которыми тогда располагала Русь, князь Але
ксандр Я рославич вступил в землю эстов; от действий его войск зависела судьба Р у с
ской земли. Н ачав наступление, А лександр перекрыл все пути, ведшие на Псков («зая 
все пути щ до П льскова»), а затем  вдруг свернул ,к Пскову.. Н еож иданны м «изгоном» 
его полки освободили от захватчиков и предателей-бояр этот древний русский город. 
Пленных князь отправил в Н овгород; псковские предатели, вероятно, разделили судьбу 
копорских. В «Риф мованной хронике» это событие описано так:

«Туда он прибыл с большой силой;
Он привел много русских,
Чтобы освободить псковичей.
Э тому они от всего сердца обрадовались.
Когда он увидел немцев,
Он после этого долго не медлил,
Он изгнал обоих братьев-ры царей,
П олож ив конец их фогтству,
И все их слуги были прогнаны.
Н икого из немцев там  не.осталось;
Русским оставили они землю».

16 LUB. Bd. III , №  196а (13 апреля 1241 г.).
16 Н П Л , стр. 78.
17 Там же.
!8 LUB. Bd. I, №  169.
19 LR, v. 2210.
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Далее  хронист-завоеватель морализирует;

«...Если бы Псков был тогда убережен,
Это приносило бы ныне пользу христианству 
Д о  самого конца света.
Это — неудача.
Кто покорил хорошие земли 
И плохо их занял  военной силой,
Тот заплачет,  когда он будет иметь у бы то к » 20.

Вскоре после освобождения Пскова Александр Ярославич повел свое пополнен
ное псковичами войско в землю эстов. В то время, как русское войско находилось на 
западном берегу Чудского озера, занятое фуражировкой и сбором продовольствия, 
здесь, в районе селения Моосте, дозорный конный отряд во главе с Д ом аш ем  Тверди- 
славичем и Кербетом (один из «низовских» тверских воевод) разведал  расположение 
основной массы немецких войск и завязал  с ними бой, но был разбит. При этом враги 
убили «мужа честна» Д ом аш а «и инех с ним... а инех руками изъимаша», остальные 
ж е «к князю прибегоша в полк» 21. П риближ алась  решительная битва, которой искало 
русское войско и о которой с тревогой и надеждой  дум ал  народ и в Новгороде, и в 
Пскове, и в Л адоге, и в Твери, и во Владимире, и в Суздале.

Что ж е сделал князь Александр? Он приказал своему войску отступить на лед 
Чудского озера: «. ..Князь ж е въспятися на озеро». Чтобы понять этот шаг вы даю щ е
гося полководца, необходимо сказать  несколько слов о военной организации Ордена. 
В средние века ядро армии состояло из феодалов-рыцарей, которые сраж ались  каж ды й 
в одиночку и в любой момент из страха или в погоне за добычей могли оставить поле 
боя. Крестовые походы достаточно ясно обнаружили слабость рыцарских войск. Н у ж 
да в постоянном войске для осуществления непрерывных захватов привела к с о зда 
нию рыцарских орденов. Орден являлся более или менее стройной военной организа
цией, с известной дисциплиной. Вступая в Орден, каж ды й рыцарь давал  обег беспре
кословного послушания. Уставы Орденов — тевтонов, тамплиеров и и о а н н и то в — т щ а 
тельно регламентировали поведение рыцарей в походе и бою: орденские заправилы 
слишком хорошо знали своих «братьев», которые и в составе Ордена мало чем отли
чались от разбойников. Организаторам  Ордена меченосцев удалось создать по тому 
времени достаточно дисциплинированное, отлично вооруженное войско. Ученые пола
гают, что конные рыцари применяли особое построение войска в виде клина или т р а 
пеции. Этот строй наши летописи называли «свиньей». Пешими в бой шли слуги. Г л ав 
ной целью пехоты была помощь рыцарям. У тевтонов пехота состояла из горожан- 
колонистов, отрядов, выставляемых покоренными народами. Первыми в бой вступали 
рыцари, а пехота стояла под отдельным знаменем. Если в бой вводили и пехоту (что, 
видимо, имело место в Чудской битве),  то ее строй, вероятно, зам ы кался  рядом рыца
рей, так как пехота подобного состава была ненадежна. Задача  клина сводилась к 
раздроблению центральной, наиболее сильной части войска противника. Применяя т а 
кое построение, немецкие крестоносцы наносили поражения разрозненным отрядах! 
ливов, латгалов, эстов. Но русские, а позднее и литовцы нашли средство борьбы с з а 
кованной в панцири «свиньей».

Блестящим примером тому является  битва на льду Чудского озера. Обычный 
боевой строй русских войск состоял из сильного центра, где находился большой полк 
(«чело»), и двух менее сильных флангов («крылы»). Это построение не было наилуч
шим в борьбе со «свиньей» крестоносцев, и Александр Невский смело изменил тактику 
русских войск: он сосредоточил основные силы на флангах, что немало способствовало 
победе. Н о вая  тактика и вызвала отступление русских на лед озера. К ак  и следовало 
ожидать, «немцы ж е  и чудь поидоша по них».

Специальные археологические к гидрологические изыскания последних лет при
вели исследователей к выводу, что князь Александр поставил свое войско на мелко
водном, промерзшем до самого дна прибрежном участке Узмени, причем его боевой 
порядок почти примыкал к лесистому восточному берегу. Он избрал ледяную  поверх
ность Узмени потому, что глубокие снега и лесисто-болотистые окрестности не позво-

20 LR, V. 2183—2193; 2195—2201.
21 Н П Л ,  стр. 78.
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ляли развернуть боевой порядок на суше. Здесь ж е правый фланг бы л .защ и щ ен  по
крытой слабым льдом Сиговицей, а на левом ф ланге был далекий ледяной обзор. Н а 
ступавш ее по откры тому льду  немецкое войско было вы нуж дено обнаруж ить свои си-, 
лы, построение и направление удара 22.

Н а рассвете («въсходящ ю  солнцю») 5 апреля 1242 г. вся масса немецких войск 
устремилась на русских: «Н аехаш а на полк немци и чюдь и прош ибош ася свиньею 
сквозе полк...». Крестоносцы пробились сквозь русское войско, но битву проиграли. Р ы 
царская конница оказал ась  перед занесенным глубоким снегом, непроходимым для нее 
лесистым берегом Узмени. В незапно она была атакована основными силами русских, 
сосредоточенными вопреки традиции на ф лангах, и «бысть сена ту велика-нем цем ь и 
чюди». Послуш аем немецкого хрониста:

«Немцы начали с ними бой.
Русские имели много стрелков,
Которые муж ественно приняли первый натиск,
^Находясь] перед друж иной князя.
Видно было, как  отряд  братьев-ры царей 
Одолел стрелков;
Там был слышен звон мечей 
И видно было, как  рассекались шлемы.
С обеих сторон убитые 
П адали  на землю.
Те, которые находились в войске братьев-ры царей,
Были окружены...
Б ратья-ры цари  достаточно упорно сопротивлялись,
Но их там одолели...» 23

Русские сраж ались за справедливое дело, за  свободу родины. Они, как  образно пишет 
автор «Ж ития», «исполниш ася духом ратны м: бяху бо сердца их, акы сердца лвом», а 
«труск от копий ломлениа и звук от сечениа мечного» был такой, будто «езеру по- 
мерзъш ю  двигнутися; и не бе видети леду; покры бо ся кровию »24. Русские люди «кровь 
свою прольяш а» не напрасно, ибо «немци ту падош а, а чудь [эсты] даш а плещ а» 25, то 
есть беж али. П обеда была реш ительная: русские яростно преследовали обративш егося 
в бегство врага по льду до С оболицкого берега. Бы ло убито одних только рыцарей 
400, кроме того, 50 ры царей русские «руками яш а», немало пало и пеших. П осрам 
ленных пленных крестоносцев вели в Н овгород, как сказано  в Псковской летописи, 
«овы изби и овы связав  босы, поведе по л е д у » 26. Видимо, убегавш ие крестоносцы 
сбрасы вали с себя тяж елы е доспехи и обувь.

«В озвратися князь О лександр с победою славною . И бяш е множ ество много по- 
лоненых в полку его, и ведяхуть я босы подле коний, иж е именую ть себе бож ии ры- 
тори (R itte r — р ы ц а р ь )» 27. Когда войско приблизилось к Пскову, то «весь народ 
сретош а и перед градом  подаю щ е... славу» русском у войску и князю  А лександру. 
П обеда на Чудском озере — Л едовое побоище — им ела огромное значение для  всей 
Руси и связанны х с ней народов, она спасла их от ж естокого иноземного ига. М еж 
дународное значение этой победы очевидно, если учесть, что впервые был положен 
предел грабительскому «натиску на Восток», который немецкие правители осущ еств
ляли в течение нескольких столетий. Эта битва сы грала реш аю щ ую  роль и в борьбе 
литовского народа за  независимость: подчинив Н овгородско-П сковскую  Русь, немец
кий Орден стал бы неизмеримо более опасным для  Л итвы . Д ревний автор «Ж ития» 
наш его великого предка князя А лександра правильно отметил, что с этой поры «нача 
слыти имя его по всем странами и до моря Египетьского, и до  гор А раратьскы х, и об 
ону страну моря В аряж ьского [Балтийского], и до великого Рим а» 28. Битва непосред
ственно о трази лась  и на политическом положении П рибалтики. П роизош ло восстание 
в зем ле курш ей, где ры цари успели продвинуться после пораж ения у Ш ауляй, по-

22 Г. Н. К а р е е в. Л едовое побоище и его трактовка  на основе работ экспе
ди ц и и /« Л ед о во е  побоище», стр: 145— 166.

23 LR, V. 2240—2251, 2255—2256. . / . . . .
24 «Ж итие А лександра Невского», стр. 191.
25 Н П Л , стр. 78.
26 «П сковские летописи» (далее— П Л ). Вып. I. М .-Л . 1941, стр. 13.
27 «Ж итие А лександра Невского», стр. 191.
28 Там ж е, стр. 192.
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строив и заняв ряд замков и- создав  угрозу южным землям Ж емайтии. Курши при
звали на помощь Литву: литовский великий князь Миндовг, который, по словам не
мецкого хрониста, «очень ненавидел крестоносцев», привел 30-тысячное литовское 
войско. Положение Ордена надолго осложнилось.

В том ж е 1242 г. союзный Волыни князь Польского Поморья Святополк реши
тельно порвал соглашение с прусскими крестоносцами и, вторгшись в их владения, 
возглавил первое восстание пруссов; помощь С вятополку оказал  великий князь ли
товский Миндовг. Немецкий 'тевтонский хронисг Петр Дю сбург именует- Святополка 
«сыном греха и погибели*- и говорит, что в то время «почти вся Пруссия была о к р а 
шена христианской кровью» р ы ц а р е й 29. Восставшие почти полностью очистили прус
ские и польские земли от рыцарей, которые потеряли Мариенвердер и все другие 
укрепления, кроме пяти (Кульм, Торн, Рейден. Балга  и Эльбинг). Прусско-поморские 
войска Святополка нанесли 15 июня 1243 г. у Рейзенского озера поражение тевтон
ским рыцарям, которые потеряли здесь своего лан д м а р ш а ла  Берливина и орденское 
знамя. Удар русских войск по крестоносцам отозвался по всей Прибалтике, потрясая 
до основания немецкий Орден.

Западн ы е  держ авы  и тут поддерж али Орден. Папа Иннокентий IV 
(1243— 1254 гг.) пож аловал  великому магистру Герхарду перстень как символ сеньо
риального покровительства. Папский легат Вильгельм Моденский подтвердил в 1245 г., 
что земля куршей есть «часть Пруссии и должна управляться по ее законам». По прось
бе великого магистра Генриха фон Гогенлоэ германский император Фридрих II 
«утвердил» за Орденом права на обладание землями куршей, земгалов и литовцев. 
Только вмешательство папства и империи, а так ж е  отсутствие единства среди славян 
ских и литовских князей спасли захватчиков от полного разгрома. К 1249 г. восстание 
пруссов было жестоко подавлено. Развернув наступление в Центральной Пруссии 
(Самбии),  крестоносцы основали на побережье крепость Кенигсберг, перекрыв устье 
реки Преголы. Что касается ливонских рыцарей, то еще в 1242 г. они «прислаша [по
слов] с поклоном» в Новгород. Послы заявили: «Что есмы заш ли Водь, Лугу ,  Пльсков. 
Лоты голу  мечемь, того ся всего отступаем, а что есмы изъимали мужий ваших, а теми 
ся розменим: мы ваши пустим, а вы наши п усти те»30. Псковские заложники такж е  бы
ли отпущены на родину. На этих условиях новгородское правительство «умиришася» 
с Ливонским орденом. Мирный договор был подписан в 1242 г. без к нязя  Александра, 
видимо, находившегося во Владимиро-Суздальской Руси, где он зам ещ ал отца, которо
го в ту пору вызвали в ставку хана Золотой Орды. Отношения Руси с монголо-татар
скими феодалами стали государственным делом первостепенной важности.

Борьба за охрану северо-западных рубежей Руси

Н ачал ась  т я ж е л ая  пора монголо-татарского ига. Но борьба за охрану  северных 
и западны х рубежей страны, которые находились под постоянной угрозой со сторо
ны Швеции, Дании и немецкого Ордена, не прекращ алась. В те ж е  годы Русь у т р а 
тила свои владения в Финляндии. Вот как  это произошло. После разгрома на Неве 
шведское правительство не отказалось от мысли завладеть  землею финнов. В начале  
1248 г. правителем Швеции стал  Биргер, который занялся  подготовкой похода 
на Финляндию. Политическое положение в земле финнов красноречиво х арактеризу
ет такой факт: егшскоп Томас, один из организаторов шведской агрессии против Р у 
си, покинул в середине 40-х годов XII I  в. Финляндию и отправился дож ивать  свои 
дни на остров Готланд. По словам финской хроники, он поступил т ак  «из страха  пе
ред русскими и карелами», которых поддерживали финны. Шведские феодалы нача
ли новый этап завоевания страны финнов. Биргер собрал в 1249 г. большое ры цар
ское войско и высадился на южном берегу одной из областей Финляндии — Нюлан- 
дии. Сопротивление еми было сломлено, и к середине 1250 г. она попала под власть 
шведов. Политическое положение Новгорода в то время не позволило ему оказать  
помощь финнам, что и д а л о  повод автору одной из хроник заметить: «Ту страну, ко-

29 P e t r i  de D u s b u г g. Chronica t.errae P ru s s ia e  (далее  — PD ).  Leipzig. 1861. 
Lib. I l l ,  cap. 35.

30 Н П Л ,  стр. 78.
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то р ая  была вся крещ ена, русский князь, как  я думаю , п о тер ял » 31. Это известие под
твер ж д ает  ф акт сущ ествования длительны х и прочных русско-финских связей  в пред
ш ествовавш ее данны м собы тиям время.

Биргер залож и л в центре Финской земли, на берегу озера В аная, крепость Та- 
вастгус и поселил здесь ш ведских колонистов, р а зд ав  им финские земли. Коренное 
население было облож ено тяж елы м и поборами, в том числе церковной десятиной. 
О днако ш ведским ф еодалам  тогда ещ е не удалось свести на нет русско-финские 
связи, что ясно обнаруж илось в ближ айш ие ж е годы. Окрыленные успехами в, земле 
финнов, шведы, зная , что Н овгороду грозит монголо-татарское иго, рискнули прове
сти в 1256 г. ещ е одно наступление на . С еверо-Западную  Русь, на этот р аз в союзе 
с Данией (с ее вассалом, правивш им в Ревеле). В поход были двинуты такж е  вспомо
гательны е финские отряды . Союзники реш или закры ть Руси вы ход в Ф инский залив, 
зан ять  Вольскую , И ж орскую  и К арельскую  земли. О н »  укрепились на реке Н арове 
и начали строить город на ее восточном, русском берегу. П апская  курия поддерж ала 
новую агрессию : вербовала крестоносцев и д аж е  назначила специального епископа 
для этих земель. В то врем я в Н овгороде войск А лександра Я рославича не было. 
Н овгородцы  послали к нему во В ладимир «по полны», ио и сами не сидели слож а 
руки, а «по своей волости роелаш а», так ж е  собирая, рать. Ш ведские и датские  фео
далы , видимо, не ож идали таких быстрых действий и, узнав о. них,, отступили («побе- 
гош а за  море») 32.

Зимой того ж е года пришел из В ладим ира князь А лександр Я рославич с пол
ками. Он нам еревался  д ать  долж ны й ответ ш ведском у правительству, организовав 
поход в землю  финнов. Но новгородское боярство, либо признав уж е у тр ату  Ф инлян
дии, либо, возмож но, не рассчиты вая, что подчиненная емь будет приносить доход 
именно Н овгороду, а не князю , не поддерж ало этот поход, и лиш ь часть новгород
ских воинов отправилась вместе с князем . П ройдя по льду  Финского залива  в землю 
еми, русское войско опустош ило здесь ш ведские владения. П оход в суровы х зимних 
условиях был чрезвы чайно трудным. «И бысть зол путь, акы  ж е не видали ни дни, 
ни ночи; и многим ш естником [участникам похода] бысть пагуба»,—  отметил лето
писец. Хотя зем ля еми бы ла ослаблена ж естоким  ш ведским завоеванием , вступление 
русского войска тотчас вы звало здесь антиш ведское восстание. О нем мы узнаем  
из послания папы А лександра IV (1254— 1261 гг.), который писал, что русские и кар е
лы  напали на ш ведских колонизаторов, приш едш их в страну финнов, и убили «мно
гих из его [короля] верноподданных, обильно пролили кровь, много усадеб и зем ель 
предали огню» и многих финнов, «возрож денны х благодатью  свящ енного источника, 
прискорбным образом  привлекли на свою сторону ...»35.

И так, насильственно крещ енные и угнетаемы е ш ведскими феодалам и, финны 
в большом числе присоединились к русским. Н о финский народ был так  ослаблен, 
что не смог помочь русском у войску закрепить победу, и владим иро-суздальским  
полкам  приш лось ограничиться лиш ь разгром ом  ш ведских колоний. Хотя этот поход 
(к ак  и новгородский поход 1311 г. к Т авастгусу) 34 и не вернул емь под власть Н ов
города, все ж е он показал  ш ведскому правительству, что монголо-татарское наш ест
вие не изменило отнош ения Руси ,к  иноземным захватчикам .

С огромным напряж ением  сил отстаи вала  Русь свои позиции и в К арелии, в от
ношении которой у  Н овгорода возник конф ликт с Норвегией. В древней саге ислан д
ца С турла, сына Т ард а, посвящ енной норвеж ском у королю  Х акону (1217— 1263 гг.), 
читаем: «В ту зиму, когда Хакон конунг сидел в Трандхейме, прибыли с востока из 
Г ардарики [«страны городов» — так  именовали скандинавы  Русь] послы А лександра, 
конунга Х ольм гарда [Новгорода]. З в ал ся  М икьял [М ихаил] и был ры царь тот, кто 
стоял во главе  их. Ж ал о вал и сь  они на то, что делали  м еж ду собой чиновники [сбор
щ ики дани] Х акона конунга и его сына на севере в М арке [Ф инмаркене, на окраине 
зем ли саам ов] и восточные кирьялы  [карелы], те, что платили дань конунгу Хольм-

31 И. П. Ш а с к о л ь  с к и й Борьба А лександра Невского против крестоносной 
агрессии конца 40—50-х годов X III в. «Исторические записки». Т. 43. 1953, стр. 185— 186.

32 Н П Л , стр. 81.
53 И. П. Ш а с  к о л ь с к н  и. Борьба А лександра Невского против крестоносной 

агрессии конца 40—50-х годов X III в., стр. 196.
34 Н П Л , стр. 93.
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гардом, потому что м еж ду ними постоянно было немирье, грабежи и убийства. Были 
там совещания, и было решено, как  этому положить конец. Им [русским послам] 
было т а к ж е  поручено повидать госпожу Кристин, дочь Хакона конунга, потому что 
конунг Хольмгарда велел им узнать у Хакона конунга, не отдаст ли он госпожу ту 
з а м у ж  за  сына Александра конунга». «Хакон конунг,— повествует дал ее  сага,— ре
шил так:, послал мужей из Трандхейма весной и поехали (они] на восток вместе 
с послами Александра конунга... Прибыли они летом в Хольмгард, и конунг принял 
их хорошо, и установили они тогда мир м еж ду  собой и своими данническими зе м л я 
ми так, чтобы не нападали друг на друга ни кирьялы, ни финны [саамы]; и п род ерж а
лось это соглашение недолго. В то время было немирье великое в Хольмгарде; на 
пали татары на землю конунга Хольмгарда. И по этой причине не поминали больше 
о сватовстве том, которое велел начать конунг Хольмгарда. И после того как они 
[норвежские послы] закончили порученное им дело, поехали они с востока с почетны
ми дарами, которые конунг Хольмгарда  послал Хакону конунгу. Прибыли они с во
стока зимой и встретились с конунгом в Вике» 35.

Что ж е  заставило Русь и Норвегию обменяться посольствами? З а  сотни верст 
от Новгорода русские данники-карелы в заполярной тундре  столкнулись и вступили 
в борьбу с представителями чужеземного государства. Князь Александр Невский, при
дававш ий большое значение упрочению границ Руси, серьезно отнесся к тому, что 
северная граница, прикрывавшая русские владения — К арелию  (Прионежскую и Б е 
ломорскую) и значительную часть страны саамов (в первую очередь ближ айш ую  
к Новгороду часть, Кольский полуостров) 33, до сего времени еще не была определе
на, так  как  до той поры русско-норвежские пограничные отношения ни р азу  офици
ально не оформлялись.

Следовательно, русская государственная власть д а ж е  в трудных условиях н а 
чала 50-х годов XIII в. продолж ала  проводить активную внешнюю политику. Самый 
факт  сватовства Василия, сына Александра Ярославича, к дочери норвежского коро
ля  объясняется  не только ж еланием русской дипломатии укрепить пограничные от
ношения, но и стремлением установить русско-норвежский союз в противовес ш вед
ско-норвежскому. П равда ,  брак  не состоялся, но норвежское посольство было пышно 
принято, а спорные вопросы успешно решены: Русь и Норвегия установили мир так, 
«чтобы не нападали друг на друга ни кирьялы, ни финны».

Сохранился и текст этого выработанного при переговорах в Новгороде соглаш е
ния, оформленного в виде специальной «разграничительной грамоты». Она гласит: 
«Вот границы м еж ду владениями конунга Норвегии и конунга руссов по тому, что 
говорили старые люди и говорят теперь старые поселенцы и финны [саамы]»; далее 
следует географическое определение границ сбора дани с саам ов  норвежцами и к а 
релами. Из перечня географических наименований вырисовывается весьма яркая  к а р 
тина политических отношений в стране саамов: выясняется, что Русь собирала дань 
до Ивгей-реки и Люнгенфьорда, то есть до западной границы страны саамов, почти 
до пределов собственно норвежской территории. В грамоте предусмотрено право 
норвежцев собирать дань так ж е  с той территории кочевников-саамов, которую освои
ли карелы; эта часть территории саамов определена как  общий русско-норвежский 
округ по сбору дани. Отношения с Норвегией с той поры были поставлены на проч
ную основу государственных соглашений. Были определены и нормы сбора даней 
с этой территории саамов: «Б рать  в тех крайних границах не более пяти серых ш ку
рок [беличьих] с каж дого  лука  [охотника], или по старине, если они [жители] хотят, 
чтобы по старине было». Таким образом были установлены мирные отношения с Н о р 
вегией v . Укрепление русских границ с владениями Швеции, Дании и Норвегии обес
печивало безопасность Новгородской земли на северо-западе.

Борьба  за Карелию носила упорный характер. Карельский народ неоднократно

35 И. П. Ш а с к о л ь с к и й. Договоры Новгорода с Норвегией. «Исторические 
записки». Т. 14. 1945, стр. 56; е г о  ж е .  Посольство Александра  Невского в Н орве
гию. «Вопросы истории», 1945, №  1, стр. 113.

33 И. П. Ш а с к о л ь с к и й. О первоначальном названии Кольского полуостро
ва. «Известия» Всесоюзного географического общества, 1952, №  3, стр. 201—204.

37 И. П. Ш а с к о л ь с к и й .  Договоры Новгорода с Норвегией, стр. 52—53.
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вы ступал совместно с русскими против притязаний ш ведских ф еодалов и немецких 
крестоносцев. В 1282— 1283 гг. ш ведские пираты добирались через Н еву до Л адож ского  
озера. Порой они грабили новгородских купцов, которы е торговали в О бонеж ье, а то 
пы тались собирать дань в К арелии («хотящ е на К ореле дань взяти»), но их набеги 
новгородцы и л ад о ж ан е  отбивали. В это ж е время ш ведское правительство р азвер 
нуло наступление на земли К арелии. Н есм отря на сопротивление карел , ижорян 
и новгородских полков, ш ведские войска захватили часть Западной Карелии и постро
или там  в 1293 г. крепость Выборг. П опытка зан ять  эту крепость, предпринятая 
в следую щ ем году войсками великого князя Андрея А лександровича, не увенчалась 
успехом, хотя они «пришибошася» к Выборгу крепко. Тогда «мнози ранени быш а» 
стрелкам и со стен, а ночью «по грехом нашим бысть оттеплее, располися вода под 
городом, а конем не бысть корма», и поэтому войскам великого князя пришлось отой
ти, О днако когда в 1295 г. ш ведский воевода Сигге Л ак к е  проник по Вуоксе к Ко
реле и возвел здесь укрепление (вероятно, зем ляны е валы с бревенчаты м частоко
лом ), новгородцы город снесли, а воеводу убили: «П оставиш а С вея с воеводою  своим 
Сигом город в Кореле; новгородци те, шедши, город розгребош а, а Сига убиша, 
не пустиша ни м уж а».38. На месте преж него укрепления новгородское правительство 
для охраны западного побереж ья Л ад ож ского  озера построило в 1310 г. крепость 
К орелу (К ексгольм , ныне П риозерск): «Ход и ига новгородци в л.одьях и в лоивах 
в озеро и идоша в реку Узьерву (В уоксу), и срубиш а город на порозе (то есть поро
ге) нов, ветхый сметавш е» 39.

Видимо, Ш веции все ж е удалось удерж ать захваченны е карельские земли, так 
к ак  новгородские бояре в грамоте, адресованной князю  М ихаилу Я рославичу 
в 1304— 1305 гг., ж аловали сь , что княж еский наместник, которого Новгород «кормил» 
доходам и с К арелии, эту «К орелу всю истерял и за немце, [шведов] загонил». Борьба 
о б о стр и л ась40. Крепость К орела успешно вы держ ивала нападения ш в е д о в 4'. О дно
временно Новгородской зем ле приходилось отстаи вать от ш ведских захватчиков устье 
Невы — выход в Б алтийское море. Не ограничиваясь отдельны м и набегам и, ш ведское 
правительство предприняло попытку прочно обосноваться на Неве. В 1300 г. сюда 
на судах  прибыли ш ведские ры цари «в силе велице», привезли «мастеров» своих, 
а такж е  от папы Бониф ация V III (1294— 1303 гг.) «мастер приведош а нарочит [от
личный]» и построили в устье реки Охты крепость Л андскрону («Венец земли»), 
установив в ней м етательны е орудия. Эту крепость они. «утвердиш а твердостию  не- 
сказаньною ». В озглавлял  поход «наместник королев» воевода Торкель Кнутсон; он 
оставил в крепости «м уж и нарочитый с воеводою Стенем...». Таким образом , ш вед
ское правительство вновь попыталось закры ть выход в море Н овгороду и всей Руси. 
Н о этот замы сел не удался.. Уже в следую щ ем году низовские полки, великого князя 
А ндрея А лександровича совместно с новгородскими и ладож ским и силами «потягну- 
ш а [потрудились] крепко» и заняли Л андскрону. Из ш ведского гарнизона никому 
не удалось спастись: русские «овых избиш а и исекош а, а иных извязавш е поведоша 
с города, а град  запалиш а и р о згреб ош а»42. Были приняты меры к укреплению са
мого Н овгорода: началось строительство городской каменной стены.

П олож ение в Финском заливе оставалось напряж енны м. В 1322 г. произош ло 
крупное, столкновение Руси со Ш вецией, когда московский князь Ю рий Данилович 
совм естна с новгородцами предпринял новый поход на Выборг, а затем  для охраны 
пути в море распорядился построить город Орехов (позднее Ш лиссельбург, ныне Пет- 
рокрепость), где, наконец, 12 августа. 1323 г. был заклю чен со.Ш вецией  так  назы вае
мый О реховецкий договор о «вечном мире». Этот договор подтверж дал предыдущ ие, 
не сохранивш иеся до наш его времени соглаш ения. П оэтому в летописи сказано, что 
заклю чен он с «великими послами» ш ведского короля «по старой пош лине»43. О том 
ж е сви детельствует . извлеченная из земли берестяная грам ота, содерж ащ ая  ж алобу

38 Н П Л , стр. 328 (Комиссионный список).
39 Там  ж е, стр. 92—93.
40 «Грамоты  В еликого Н овгорода и П скова» (далее  — ГВН и П ). М .-Л . 1949, 

Ха 8, стр. 18.
41 Н П Л , стр. 96 (1322 г.).
42 Там ж е, стр. 91.
43 Там ж е, стр. 96, 97.
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русского данщ ика Григория на нарушение шведской стороной этого договора: оказы 
вается, граница м еж ду  Русью и Швецией на обширном протяжении от района озера 
Сайма до берега Ботнического залива  была к тому времени достаточно подробно 
определена 44.

Договор этот заключил на равных началах московский великий князь Юрий Д а 
нилович «с братом своим с князем свейскым» Магнусом. Новыми статьями устье Невы 
признавалось за Новгородом с условием, что в Карелии ни шведы, ни русские не бу 
дут ставить новые крепости. Хотя этот договор был невыгоден Руси, утратившей пра
во на земли еми и часть Карелии (три западны х погоста — Ейрепя, Яскис и Саво- 
лакс) ,  он все ж е в известной мере обеспечивал свободу торговли Руси с другими 
странами Европы. Видимо, поэтому в составлении договора участвовали и купцы с 
острова Готланд. Вот как звучит эта статья: «Гости гостити без пакости из всей Немь- 
цыной земе: из Люб[е]ка, из Готского берега, и Свейской земле по Неве в Новгород, 
горою и водою [по суше и по воде]; и свеям всем из Выбор[г]а города гости не пере- 
имати (не перехватывать].  Т акож е и нашему гостю чист путь за море». В этих скупых 
строках заключен результат долгой борьбы Руси за свободу плавания по Балтийско
му морю. Согласно договору, шведское правительство было обязано соблюдать ней
тралитет в случае столкновения Руси с Данией, точнее, с ее вассалами в Ревельской 
земле. Таким образом, с помощью Московского княжества отношения Новгородской 
Руси со Швецией были урегулированы на длительное время 45. Ореховецкий договор 
лег так ж е  в основу последующих соглашений со Швецией Новгорода, а в дальнейшем 
и Русского централизованного государства.

3 июня 1326 г. в Новгороде с послом того ж е Магнуса (с 1319 г. Швеция и Н о р 
вегия вступили в унию поД его властью) был подписан русско-норвежский договор. 
Этот договор восстанавливал старые русско-норвежские рубежи; обе стороны обяза 
лись взаимно отказаться  от всех захваченных ими друг у друга земель и вернуться 
к границам, предусмотренным в «Разграничительной грамоте» договора от 1251 года. 
П одтверж далось  так ж е  право взаимной свободной торговли: «Гости из Норвегии 
долж ны  иметь проезд к Новгороду и Заволочью без всякого препятствия и, наоборот, 
гости из Новгорода и Заволочья долж ны иметь проезд в Норвегию без всякого пре
п я т ст в и я » 45. Это был несомненный успех русской внешней политики в Северной Европе.

Значительно сложнее были отношения на западных рубежах Руси, прежде всего 
с Орденом и с Данией. Ливонские феодалы в 1253 г. совершили набег на псковский 
посад и подожгли' его. Псковичи нанесли врагу ответный удар и причинили ему нема
лый урон. В помощь псковичам пришли новгородцы и вспомогательный карельский 
отряд. Русское войско перешло Н арову и опустошило владения немецких рыцарей 
(«и створиша волость их лусту»), Опасаясь новых ударов, ливонцы поспешили о т р а 
вить послов в Новгород и Псков и подписали в том же году договор о мире «на всей 
воли новгородьской и на пльсковьской» 47. Возможно, что во время этих переговоров со
стоялась встреча магистра Андрея фон Стирланда с Александром Невским. О ней, со
хранилось свидетельство в «Житии Александра Невского» 48. Орден соперничал с Ригой 
и мог попытаться установить прямой контакт с Русью, как это удалось на время то
му ж е магистру в Литве. Однако на Руси его постигла неудача.

После краха крестового похода папская курия активизировала дипломатические 
попытки втянуть разоренную монголами Русь в орбиту своей политики. Александр Н е в 
ский в первую очередь привлекал ее внимание. По словам «Жития Александра Невско
го», папа, вероятно, Иннокентий IV, прислал к нему специальное посольство, заявляя :  
«Слышахом тя князя честна и славна и земля твоя велика» и предлагая,  приняв к а 
толичество, признать верховенство римского престола. Однако князь Александр пони
мал, что папа хочет толкнуть Русь на опрометчивую войну с Золотой Ордой, чтобы 
прежде всего облегчить Ордену его кровавое дело, а т ак ж е  установить на Руси свою

44 И. П. Ш а с к о л  ь с к и й. Берестяные грамоты как источник по внешнеполи
тической истории Новгорода XIV—XV вв. «Археографический ежегодник». М. 1962. 
стр. 77— 78.

45 ГВН и П. №  38, стр. 67—68.
46 Там же, №  39, стр. 69—70.
47 Н П Л , стр. 80.
48 «Ж итие Александра Невского», стр. 187— 188.
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власть. Поэтому он, посоветовавшись с приближенными боярами, составил папе пись
менный ответ («вьсписа к нему») и на словах решительно отклонил папские домога
тельства: «Сии вся добре съйедаем, а от вас  учения не прием лем »49. Д ал ьн о ви д
ное решение князя определило внешнеполитический курс страны на многие деся
тилетия.

Новое поражение ливонских феодалов у русских границ не изменило их зах в ат 
нических стремлений. Папская курия такж е  не теряла надежды на успех, призывая 
новые партии крестоносцев на борьбу против Руси. В Западной Европе еще не пере
стали сомневаться в победе Ордена над Русью. Посол французского короля Л ю до ви
ка IX в Орду Вильгельм Рубруквис, например, писал в 1253 г., что «братья Тевтон
ского ордена», «разумеется, легко покорили бы Руссию, если бы принялись за эт о » 59. 
Но действительность была иной. Об этом свидетельствовали события 60-х годов XIII 
века. Установив сравнительно мирные отношения с монголо-татарскими ханами, князь 
Александр Ярославич стал искать соглашения с Литвой с целью уничтожения Л ивон
ского ордена. Он пришел к этой мысли после того, как в 1260 г. в битве у оЗера Дур- 
бе войска великого князя литовского Миндовга наголову разбили немецких кресто- 
носиев. Результатом победы было новое восстание пруссов, потрясавшее основы вла
сти Ордена вплоть до 1283 года. Тогда ж е Мийдовг отправил послов к Александру 
Ярославичу, понимая, что только с помощью русских можно было закрепить победу 
над крестоносцами. Литовские послы, по словам немецкой «Рифмованной хроники», 
вернувшись, сообщили, что на Руси «рады перемене чувств» Миндовга.

Александр Ярославич, в свою очередь, направил в 1262 г. посольство в Литву, 
обещая ей большую помощь. Тогда же он и Миндовг заключили союзный договор про
тив немецких крестоносцев. Очевидно, Миндовг признал права Александра Ярославина 
на Полоцк. Был намечен совместный поход на Ригу, а Тройнату, князю Ж емайтии, по
ручалось поднять восстание среди ливов и латгалов. Ливонским рыцарям грозило пол
ное уничтожение. Тройнат, опасаясь, видимо, усиления Миндовга, выступил прежде‘ 
временно, и когда зимой 1262 г. литовские войска, разоряя  немецкие замки, пришли под 
Вейден, русских там не оказалось, хотя из немецкой хроники мы знаем, что они «очень 
спешили» 5|. Л иш ь когда войско Миндовга возвратилось в Литву, русские полки вступи
ли в землю эстов. Русское войско возглавлял князь Дмитрий Александрович. Оно вклю
чало княжеский «великий полк», новгородский сводный полк, витебский, тверской, 
полоцкий полки и литовскую друж ину в 500 человек, которую вел полоцкий князь 
Товтивил. Сам Александр в это время был отвлечен ордынскими делами. Он поехал 
в Орду, стараясь  предотвратить насильственную мобилизацию русских войск для уча
стия в монгольских походах. Эта поездка Александра была последней. На обратном 
пути на Русь он заболел и умер в Городце 14 ноября 1263 года. Летописцы глубоко 
скорбили по поводу смерти этого крупного государственного деятеля, смелого и реши
тельного полководца, дальновидного дипломата, который, «перемогаяся» с Ордой, 
отваж но громил врагов родины, «за Новгород и за всю Рускую землю живот свой от
давая». В 1942 г. был учрежден специальный боевой орден Александра Невского, кото
рым награждены тысячи мужественных участников Великой Отечественной войны.

Русские войска осадили Тарту (Ю рьев),  который бы л1 немцами укреплен «в 3 
стены», и взяли его «одинымь приступлениемь» и «люди многы града тово овы поби- 
ша, а другы изьимаша живы... и взяша товара бещисла и пол о на» 52. Уцелел лишь з а 
мок на Тоомемяги. З ан яв  Юрьев, русские войска, однако, прекратили поход и возвра
тились в Новгород. Возможно, им стало известно об уходе литовских войск. Пусть 
этот первый русско-литовский союз, дальновидно осуществленный князьями Александ
ром и Миндовгом, оказался  кратковременным, но он впервые официально выразил ра 
стущее тяготение русских и литовцев к взаимному сближению ради защиты своей не
зависимости от немецкого Ордена и его союзников.

49 Там же, стр. 193. Подробнее см. В, Т. П а ш у т о .  Очерки истории СССР 
(X II— XIII вв.).  М. 1960.

50 В и л ь г е л ь м  Р у б р у к в и с .  Путешествие в Восточные страны. С ПБ . 1911, 
стр. 86.

51 LR, S. 148— 149.
52 Н П Л , стр. 83.
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В том ж е году в Н овгород прибыли немецкие послы из Риги, Л ю бека и с Гот
ланда просить мира и возобновления торговли. Владимирский князь заклю чил с ни
ми договор о мире и торговле. Этот договор восстанавливал «старый мир», то есть 
порядок русско-немецкой торговли, сущ ествовавш ий до немецкого вторж ения в В ос
точную П рибалтику: «Новгороц[е)м гостити на Гоцкый берег бес пакости, а немцьм и 
г[о]тъм гостити в Н овъгород бес пакости и всему латиньском у язы ку, на старый 
мир»,— читаем статью, известную нам по ш ведскому и норвеж ском у договорам. Это 
не новость: «А се стар ая  наш а правда и грам ота, на чем целовали отци ваш и и наши 
крест» 53.

Н емецкое купечество северогерманских городов еще в 1229 г. заклю чило торго
вые договоры  со Смоленском, П олоцком и Витебском 54, а затем  и с Н овгородом. Тор
говля по возмож ности не долж на была преры ваться и во врем я военных столкнове
ний. что особенно ясно вы раж ено в более позднем новгородско-немецком договоре от 
17 мая 1338 г.; «А будет у новгородцев война с королем ш ведским, или с лю дьми д а т 
ского короля, или с бож ьими ры царями, или с епископом дерптским, или с епископом 
рижским, или с, епископом эзельским, немецкому купцу дела до этого нет, чистый путь 
ему, и горой, и водой, бес п акости »55. Купцов можно понять: они покупали на Руси 
десятки тысяч беличьих ш курок и другие меха, десятки тонн воска и иные товары  56. 
Подобные договоры были вынуж денным признанием политической силы и экономиче
ской значимости Руси. Торговля с Русью  велась, видимо, в больших м асш табах. Она 
лим итировалась следую щ ей статьей немецкого купеческого устава (так  назы ваемой 
«Скры »): «Никто не долж ен иметь права привозить во двор [немецких купцов в Н ов
городе товаров] более, как на тысячу марок серебра...» Купцов приезж ало  в Новгород 
немало, судя по тому,, что они здесь, подобно русским купцам в немецких городах, 
имели свой двор с церковью , луга для коней и ездили из Н овгорода торговать в К а 
релию. Победы русского оруж ия заставили  немецких крестоносцев и риж ских, любек- 
ских и готландских купцов не только отказаться  от надеж д овладеть Н овгородом и 
Псковом, но д аж е  изменить что-либо в прежнем порядке взаимной торговли и не 
делать попыток блокировать Русь. Вооруж енной и дипломатической борьбой Русь на 
время упрочила свои рубеж и с О рденом ,

Н овгородское правительство не напрасно добивалось, ш ведского нейтралитета на 
случай столкновения с Данией, Обеспечение безопасности Руси со стороны датских 
крестоносцев потребовало немалых усилий. Ещ е в 1268 г. новгородские бояре «под 
рукой» тверского великого князя Я рослава Ярославича предприняли больш ой поход 
на датских ф еодалов к Раквере  (В езенберг), в земле В ирум аа. В озглавлял  войско 
переяславский князь Дмитрий А лександрович. С ним шли, кроме новгородских, «ни- 
зовские», смоленские и полоцкие полки. По немецким данным, в этом войске насчи
ты валось более 30 тысяч воинов. Хотя походу предш ествовало соглаш ение новгород
ского правительства с Ригой и О рденом, обещ авш им не помогать датским ф е о д а л а м 57, 
немецкие власти Д ерпта, Ф еллина и Л еал я  наруш или его и неож иданно напали на 
русских, подош едш их к реке Киюла у Раквере . Здесь 17 ф евраля «бысть страш но по
боище, яко не видали ни отци, ни деди»,— говорит летописец. По правой руке против 
немецко-датского ополчения стояла псковская рать Довмон.та и ладож ане, рядом  с 
ними, тож е по правую  руку,т—владимирские полки князей Д м итрия Александровича 
и С вятослава Я рославича; «по леву», то есть против датчан , стало войско М ихаила 
Я рославича и другие отряды ; новгородцы ж е «сташ а в лице ж елезном у полку противу 
великой свиньи». Обе стороны понесли больш ие п о тер и 58. Немецкий хронист сооб
щ ает, что в первый день боя был убит дерптский епископ А лександр, а пятитысячный 
полк князя  Д м итрия устоял перед натиском рыцарей. Н а следую щ ий день русские 
войска вновь вступили в бой и отогнали врага к Раквере, а затем  три дня стояли 
«на костех» в знак  победы. В то же время псковский отряд князя  Д овм онта совершил

53 ГВ Н  и П, №  29, стр. 56— 57.
54 «П ам ятники русского права». Вып. 2. М. 1953, стр. 54—71.
55 ГВН и П, №  40, стр. 72.
56 См. А. Л . Х о р о ш к е в и ч .  Торговля Великого Н овгорода в X IV —XV вв. М.

I.

67 Н П Л , стр. 86.
58 Н П Л , стр. 86—87; LR, S. 173— 175.
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опустош ительный набег на немецкие владения до моря. В П скове возникла особая 
«Повесть, о князе Д овмонте». Д овм онт, родом литовец, ушел со своей друж иной из 
Л итвы  в Псков, приняв православие и имя Тимофей. Он был избран псковским вечем 
в князья (1266— 1299 гг.), и с той поры этот «страшен ратоборец» верно служ ил Руси.

У Н овгорода в дальнейш ем не было столкновений с датскими крестоносцами 
вплоть до 1294 г., когда ревельский наместник вскоре после постройки ш ведами В ы 
борга перешел Н арову и на русской ее стороне соорудил укрепление, а такж е захватил 
близлеж ащ ие, земли. Новгородцы дали отпор этой вылазке. Столкновения п родолж а
лись ряд лет и закончились русско-датским мирным договором, который новгородские 
послы в 1302 г., «докончавш е» в Дании, привезли в Н овгород 59.

В стречая отпор на зем лях  Н овгорода, немецкие рыцари не оставляли надеж ды
завладеть П сковом. Они не раз нападали на псковский посад. В походы на П сков О р
ден бросал большие силы. После Ракверской битвы в 1269 г., спалив И зборск, через 
реку Великую к П скову подступили 180 рыцарей ландм ейстера Отто фон Л ю ттерберга 
при 18 тыс. ополчения и 9 тыс. корабельщ иков Р°. Они десять дней безуспеш но -осаж 
дали  город, неся сильные потери («болыню ю  рану въсприяш а»), С помощью Н овгоро
да псковичи князя  Д овм онта отразили это нападение. Затем  был заклю чен мир на вы 
годных для П скова условиях, («мир взяш а на всей воли Пскову»)'-61. Мирный договор 
подтверж дал  условия русскош емецкого, соглаш ения времен епископа Альберта 62. Под 
угрозой русского похода на, Таллин «немци прислаш а послы» в Новгород, прося: 
« к л ан я ем ся . на всей воли ваш ей. Н оровы всей отступаем ся, а крови не проливайте», 
и тогда новгородцы заклю чили с ними договор, «на всей воли с во ей » 63.-

Н овгородцы продолж али, укреплять рубеж и, поставив каменную  крепость в Ко- 
порье (1297 г .) ,64. Н абег немецких рыцарей на П сков в 1298 г., когда они ограбили
окрестности, закончился плачевно: Д овм онт и воевода И ван Д орогом илов в тяж елой
сече одних избили,, других ранили, в том числе и ком тура (военный правитель о бла
сти) «раниш а по г л а в е » 65. И стория свидетельствует, что русская граница стала для 
О рдена неприступной. О пираясь на систему сильных укреплений К опорье — Орехов — 
К орела — Л ад о га  — И зборск — Псков, к которым добавились каменные ж е крепости 
Я мгородок (1384 г.) и П орхов (1387 г .) , Русь уверенно, противостояла неоднократным 
попыткам О рдена, Д ании и Ш веции наруш ить ее рубеж и. .

. Освободительная борьба народов Прибалтики и Восточной Европы против ига 
немецкого Ордена и его союзников. Грюнвальдская битва

Отнош ения Н овгородской и П сковской зем ель с немецко-ливонскими феодалам и 
определялись теперь новыми условиями, возникш ими в Восточной П рибалтике вслед
ствие ее зах в ата  Орденом. Русь утратила былые позиции не только в эстонских, но и 
в латвийских зем лях. П сковские данщ ики в Алысте (зем ля Атзеле) упоминаю тся в 
последний р аз  в 80-х годах X III в., где их «избиш а нем цы »66. Зем ли Д аугавпилсская  
и Резекне в 60-х годах перешли, видимо, под власть П скова, но ненадолго. В 1277 г. 
немецкие рыцари заняли  Д аугавпилс, который затем  энергично осаж дало  литовско- 
русское войско князя  Тройдена. П озднее крепость попала вновь под власть Л итвы , но 
последняя не смогла ее удерж ать. О коло 1313 г. ее опять захватили  рыцари, овладев
шие таким образом  Подвиньем.

Курш и после ж естокой борьбы утратили независимость к 1267 году. Борьба зем- 
гллов продолж алась в течение нескольких десятилетий. Она находила поддерж ку в 
Л и тве  и ознам еновалась крупными восстаниями под руководством Ш абиса (1259 г.), 
которого д а ж е  немецкий, хронист назы вает «доблестным, героем »6!, и Намейсиса

59 Н П Л , стр. 91.
60 LR, S. 176— 177, V . 7685— 7770.
61 П С Р Л . Т. X X III. С П Б. 1910, стр. 88.
62 LUB. Bd. I, №  410.
63 Н П Л , стр. 88; проект договора см. ГВН и П, А1» 31.
64 Н П Л , стр. 328; «Н овгородская четвертая летопись» (далее—H IV 7I). Птгр. 

1915, стр. 249.
65 H IV -Л, стр. 250.
63 «П сковские летописи». Вып. II. М. 1955, стр. 88.
67 LR, S. 120.
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(1279 г.). Немецкие феодалы понесли немалый урон от земгалов, которые, обороняя 
свои замки Тервете, Межоте, Добеле, Ракте  и Сидрабе, сумели продерж аться  до 
1290 г., когда пало последнее укрепление, а остатки их сил ушли в Литву. Латышский 
народ, как и эстонский, заставил врага дорого заплатить за захват  своей земли. С вы 
ше ста лет продолж алась борьба против иноземных захватчиков!

Исторические условия сложились не в пользу латышского и эстонского народов, 
которым пришлось сраж аться  разрозненными силами против немецких рыцарских 
войск, поддержанных постоянными подкреплениями из других западноевропейских 
стран. А монгольское нашествие и тяжелое  иго лишили русский народ возможности 
помочь эстонскому и латышскому народам

Пруссы после победы литовцев над рыцарями при Д урбе  вновь восстали против 
засилья тевтонов. Восстание охватило всю завоеванную Орденом Пруссию, кроме По- 
мезании и Хелминьской земли. Главным руководителем борьбы стал житель Натангии 
Геркус М антас  (Генрих Монте).  Его войска, а такж е отряды вармийца Глаппе, бар- 
та Диване  Медведя и других нанесли рыцарям тяж елы е  поражения и заняли замки 
Хейльсберг, Браунсберг, Кристбург,  Визенбург, Крейцбург, Бранденбург, Мариенвер- 
дер, Бартенштейн и другие. Немецкие рыцари несли большие потери. По подсчетам 
папской курии, к 1261 г. пало до 1 ООО рыцарей. Восставшие истребляли так ж е  прус
скую знать, служившую Ордену. «Едва сдерж ивая  слезы и с трудом поверив, что 
такое большое число рыцарей Ордена нашло смерть», папа Урбан IV стянул в П р у с 
сию подкрепления из соседней Германии, а такж е из Дании, Чехии и Франции. Истори
ческие условия в Пруссии не благоприятствовали освободительной борьбе пруссов: 
они сражались, не имея еще единого государства, общего войска и военачальника. 
М еждународное положение такж е не способствовало их освободительной борьбе. В 
частности, Л итва  Не имела достаточных сил, чтобы изгнать рыцарей из Пруссии.

В начале 70-х годов XIII в. победа начала клониться на сторону Ордена. Один 
за другим гибнут вожди восстания. Окруженный врагами, до конца ср аж ал с я  Геркус 
Мантас. Пронзенное мечом тело героя рыцари повесили на дереве. Предатели выдали 
Глаппе. Он был повешен в Кенигсберге; холм, на котором произошла казнь, получил 
с той поры название Глаппенберг. При штурме крепости выстрелом из баллисты был 
сражен Д и ване  Медведь... Подавление восстания пруссов открыло рыцарям путь в 
восточнопрусские земли (Надровию, Скаловию, Ятвягию — Судовию ). Сопротивление 
здесь длилось до 1283 г., когда отряд последнего независимого ятвяж ского  князя 
Скурдо, покинув родину, ушел за Неман, в Л и т в у 68. Пятьдесят лет отчаянно сопро
тивлялся тевтонам прусский народ.

П род олж авш аяся  многие десятилетия борьба эстонцев, латышей и пруссов за 
независимость имела крупное значение для истории соседних стран — Литвы, Польши 
и Руси, зад е р ж а в  и ослабив наступление ка них немецкого Ордена, благодаря чему 
эти страны получили возможность развернуть совместную борьбу против него в более 
благоприятных исторических условиях.

В течение XIII в. эстонский, латышский и прусский народы попали под кровавое 
иго немецких феодалов; на эстонской земле, кроме того, хозяйничали датские зах в ат 
чики; часть карел и финны оказались под властью Швеции. Десятки немецких, датских, 
шведских замков были возведены на завоеванных землях. Немецкий орден, датский 
король (он правил через наместника в Ревеле, которому были подвластны эстонские 
земли Харьюмаа и Вирумаа) ,  рижский архиепископ, а так ж е  епископы дерптский 
(тартуский),  эзельский (саремаа-ляанемааский),  курляндский (курземский), купцы 
Риги, Ревеля, Дерпта  и других городов поделили м еж ду собой завоеванные земли. 
Эти «господа земли» (ландесгерры) правили, опираясь на своих вассалов и дружины. 
Территория, подвластная Ордену, была разделена на области, во главе которых стоя
ли комтуры, осуществлявшие военную власть, и фогты, ведавшие граж данским управ
лением. Области, в свою очередь, распадались на округа государственных имений (ам- 
ты),  а последние — на погосты (вакки),  состоявшие из нескольких деревень.

Край, опустошенный войнами и массовыми истреблениями жителей, попал сразу 
под власть нескольких господ: немецкий Орден, вольный город Рига, папская курия,

и  Подробнее см. В. Т. П а ш у т о .  Борьба прусского народа  за  независимость. 
«История СССР», 1959, №  6, стр. 60— 79.
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Германия, Д ания  рассматривали его как источник своих доходов. Каждый из инозем
ных властителей (Орден, епископы, датский король) проводил здесь самостоятельную 
внешнюю политику, чеканил свою монету, имел особые формы государственного уст
ройства и права. Но все они препятствовали экономическому сплочению прибалтийских 
земель, отстраняя эстонцев, латышей и пруссов от занятий ремеслом и торговлей, затр у д 
няли этническую консолидацию народов Прибалтики и вытесняли местную культуру, 
насильственно внедряя иноземный язык и католическую веру.

Местное население, за исключением части онемечившейся знати, было обложено 
церковной десятиной в пользу папской курии и тяжелыми натуральными и денежными 
поборами. Оно долж но было нести барщину на строительстве крепостей, мостов, дорог, 
а такж е  неограниченную воинскую повинность. Одновременно широко поощрялась 
немецкая колонизация завоеванных земель, причем немецкие, а такж е  датские коло
нисты ставились в привилегированное положение по сравнению с коренным населением, 
получали особые права и льготы. Право покоренных было подчинено власти зав о ев а 
телей. Все это задерж и вало  историческое развитие народов Прибалтики. Пруссы были 
в конце концов ассимилированы и исчезли как самостоятельная народность. Судьба 
эстонцев и латышей оказалась  иной в немалой степени потому, что Орден должен был 
считаться с соседством Руси, куда порой спасались бегством задавленные нуж 
дой люди.

М еж ду иноземными господами происходили частые распри, военные столкнове
ния из-за земель и прав, что еще больше обременяло завоеванных. Однако, ссорясь 
м еж ду  собой, завоеватели объединялись, когда дело касалось подавления освободи
тельной борьбы народов. Разбойничий захват  немецкими феодалами земель Польского 
Поморья и Восточной Прибалтики, ничего не дав немецкому народу, привел к с о зда 
нию здесь экономического оплота наиболее реакционной части немецкого господствую
щего сословия, породил очаг постоянных политических и национальных противоречий 
и войн, ослаблявших не только Польшу, Литву,  Русь, но в конечном счете и Германию.

Хотя в результате монголо-татарского нашествия и наступления рыцарей-захват- 
чиков Русь и потеряла свои позиции в Прибалтике и русский народ был вынужден 
обороняться в районах Карелии, Невы, Наровы и Пскова, эти новые рубежи он удер
ж ивал  до тех пор, пока сложившееся под руководством Москвы Русское централизо
ванное государство не поставило вопроса о восстановлении своих исторически слож ив
шихся позиций в Прибалтике. Д а  и народы Прибалтики не примирились со своей 
участью. Они продолжали борьбу с Орденом, используя каж ды й удобный случай 
для  выступления против иноземных властителей и их приспешников из местной знати. 
Восстания вспыхивали многократно в разных частях Прибалтики. Так, уже в 1295 г. 
восстали прусские крестьяне Самбии и Натангии (по словам тевтонского хрониста, 
проявился их «дьявольский дух»).  Предводительствуемые своими вожакам и Сабине, 
Станто и другими, они сумели да ж е  занять  крепость Бартенштейн и вызвали панику 
в Кенигсберге. Но примкнувшие было к восстанию представители прусской знати вско
ре предали крестьян, и Орден жестоко подавил восстание. В 1299 г. произошло новое 
восстание жителей острова С аарем аа ,  т ак ж е  потопленное в крови.

П ро д о лж ал ась  борьба и в Земгалии, о чем мы узнаем из донесения 1306 г. ор 
денской администрации папе Клименту V: «Жители епископства Земгалии отпали 
[от христианства] по собственному побуждению и перебили всех братьев Ордена в стра 
не и взяли замок Тервете. Правда ,  Орден с помощью вассалов архиепискода [рижско
го] и епископов и рижских бюргеров вытеснил язычников, но никто [из немцев] не хо
чет там поселяться». В 1338 г. произошло антифеодальное выступление карел, ж и в 
ших в Кореле и близ Орехова. Оно затронуло и те погосты, которые попали под власть 
Швеции; так, восставшие действовали, например, в Выборге, где своих врагов «мно
го посекоша». Наконец, эстонское восстание «Юрьевой ночи» 1343— 1345 гг. потрясло 
до основания господство Дании  и Ордена 69.

Победа русского народа на Куликовом поле (1380 г.) закрепила за Москвой зн а 
чение основного центра воссоединения земель Древней Руси, положила начало осво
бождению от монголо-татарского ига русского народа и других народов нашей стра
ны, дала  народам Прибалтики, подвластным немецкому Ордену, пример оовободи-

69 См. «История Эстонской ССР». Т. I. Таллин. 1961, стр. 230—245.
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тельной борьбы. Пусть первые восстания были потоплены в крови. Но так не могло 
продолж аться  вечно. Прошло столетие, постепенно окрепли национальные государст
ва на Руси, в Польше и Литве. Они потребовали восстановления исторической справед
ливости. Вновь сплотились местные народы и опрокинули власть Ордена. Вооруженные 
силы Польши и Великого княж ества  Литовского совместно с русскими, украинскими, 
белорусскими полками, и союзными чешскими друж инам и разгромили войско ры ца
рей Тевтонского ордена.

Знаменитое сражение произошло под Грюнвальдом в 1410 году. Союзными вой
сками командовал польский король Ягайло. Правое  крыло занимало  литовско-рус
ское войско великого князя Витовта; левое крыло составляли польские войска под 
предводительством Зы ндрам а  из Машковиц. В состав союзного войска входили такж е  
чешско-моравские отряды  Яна С алава  и Яна С о к о л а 70. Наконец, в войске Витовта 
имелась вассальная татарская  конница.

Численность войск, находившихся в широкой лощине под Грюнвальдом, точно 
установить не представляется возможным, так как  главный источник информации — 
польский хронист Ян Длугош  — указывает лишь число хоругвей, состав которых мог 
быть неодинаковым. Витовт имел 40 хоругвей (из них 4 собственно литовские, а 36— 
украинские, белорусские и русские); Ягайло располагал 51 хоругвью, среди которых 
7 были украинскими. Орден выставил 51 хоругвь. Считая, что силы союзников несколь
ко превосходили войска Ордена, исследователи расходятся в определении численности 
войск. Новейшие историки допускают, что у союзников было около 40 тыс. чел., а у 
Ордена— несколько м ен ьш е71. В аж н о  учесть, однако, что союзники имели преимуще
ство в моральном факторе: народы Литвы, Польши. Руси, Белоруссии, Украины и Ч е 
хии сраж ались  за свою национальную независимость против немецкой агрессии. Они 
давно ж дали дня, когда можно будет рассчитаться с немецкими рыцарями за все их 
злодеяния. Наш польский коллега М. Бискуп в своем исследовании недавно показал 
примечательно широкое участие крестьян в войске союзников 7J.

В 9 часов утра 15 июля 1410 г. Ягайло двинул на левый фланг врага легкую ли
товско-русско-татарскую конницу, оставив другую часть войска под командованием 
Витовта в резерве. Вскоре в бой втянулась значительная часть немецких сил. Войско 
Витовта стало отступать, увлекая за собой противника в глубь литовской п о зи ции 73. 
При этом большая ответственность легла на три смоленские хоругви, стоявшие на 
стыке польских и литовско-русских войск. Под командованием литовского князя Се- 
мена-Лингевина Ольгердовича они геройски выдержали натиск устремившихся в на 
ступление рыцарей и прикрыли фланг польского войска. Одна хоругвь погибла пол
ностью, а две другие понесли тяжелые потери. Ян Длугош сообщает, что в этом сра
жении «русские витязи из Смоленской земли, построенные тремя отдельными полками, 
стойко бились с врагами» и заслужили «бессмертную славу». «И если один из полков 
был жестоко изрублен и д а ж е  склонилось до земли его знамя, то два других полка с р а 
жались, одерживали верх над всеми мужами и рыцарями, с какими сходились вруко
пашную, пока не соединились с отрядами поляков»; они «стяж али  себе в этот день с л а 
ву отваж ны х героев» 74. Союзное командование, видимо, не случайно избрало для этой 
почетной воинской роли смолян. Как видно из хроник, те издавна участвовали в совме
стных с литовцами походах на Орден, например, в битве на Стреве и д р у г и х 75.

На втором этапе сражения польское войско вступило в тяжелую  битву с правым 
флангом рыцарей, куда великий магистр направил еще 16 хоругвей. Был момент, ког
да пало большое королевское знамя. Наступавшие рыцари готовились торжествовать

70 F. М. В а г t о s. Cechy v  aobe Husove (1378— 1415). Praha .  1947, str. 340.
71 S. К  u с z у n s k i. Wielka wojna z Zakonem Krzyzackim w latach 1409—1411.

W arszaw a .  1955; ср. M. J u с a s. Zalgirio  mtisis. Vilnius. 1959. pp. 28—31;
В. П а ш у т о ,  М. Ю ч а с. 550-летие Грюнвальдской битвы. «Военно-исторический
ж урнал», 1960, №  7, стр. 83.

72 М. В i s k u p. Z badah  nad «Wielka w ojna»  z Zakonem Krzyzackim. «Kw artaln ik  
Historyczny». T. 66. 1959. Zesz. 3, str. 685— 686.

73 A. P г о с h a s к a. Rok 1410. P rzyczyny  wojny. «Roczniki T ow arzys tw a  Naukowe- 
go». Т. XVII. Torun. 1910, str. 137— 179; S. K u c z y n s k i .  Op. cit., str. 295.

74 J о a n n i s  D l i g o s s i i .  Opera  omnia.  Ed. A. Przezdziecki.  Т. XIII.  Gracoviae. 
1877, pp. 54— 55.

76 Scrip tores  Rerum Pruss ica rum . Т. II. Leipzig. 1863, pp. 75, 511, 518.
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победу. Но поляки сраж ались  стойко, а когда в битву были двинуты основные силы 
Витовта, то победа союзников ясно обозначилась. Рыцари были окружены и подверг
лись полному разгрому. Погибли все главари Ордена — великий магистр Ульрих фон 
Юнгинген, великий марш ал Фридрих фон Валленроде, великий комтур Куно фон 
Лихтенштейн и десятки других знатных рыцарей. Союзники захватили 51 хоругвь. Го
рода и крепости Ордена открывали свои ворота победителям. Встревоженные судьбой 
Ордена, папская курия и германский император оказывали ему дипломатическую по
мощь и готовились к военному вмешательству 76.

В 1411 г. был подписан первый Торуньский мир, по которому Орден возвращ ал 
Польше Добжиньскую  землю; Ж ем ай тия  переходила в пожизненное владение Витов
та и Ягайло; судьбу некоторых польских территорий долж ен был решить третейский 
суд; Орден уплачивал 100 тыс. коп грошей и открывал Л итве и Польше пути для сво
бодной то р го в л и 77. В дальнейшем, затратив  немало военных усилий, Л итва  оконча
тельно воссоединила Ж ем айтию  и часть Ужнемуне (Занеманье) по миру в Мельне 
(1422 г.), а Польша воссоединила Поморье, включая Гданьск. Было покончено с само
стоятельностью Ордена, который стал по второму Торуньскому договору 1466 г. поль
ским вассалом.

Грюнвальдская победа была высоко оценена и на Руси: «бысть побоище» «с Нем- 
ци с Прусы в их земли в Пруской... и убиша местера и моршолда и кунтуры побиша 
и всю силу немечкую избиша, и городы немечьскыи поимзша»; в летописи отмечено, 
что победа далась  нелегко, в битвах «много же христиан и Литвы и Л яхов  от Немець 
избиено бысть» 78.

Грюнвальдская битва положила начало полному упадку Тевтонского ордена. 
Эта битва имела выдающееся м еждународное  значение как важ ный этап в борьбе н а
родов Польши, Литвы, России, Украины, Белоруссии и Чехии с немецкой агрессией. 
Она показала, что единство стран-союзниц в борьбе против общего врага являлось 
главным условием победы. Начался закономерный упадок военно-клерикального го
сударства, порожденного феодально-колониальной политикой папства и союзных ему 
держав.  Что касается Ливонского ордена, то он продержался в Восточной П ри бал
тике до 1561 г., когда войска Ивана IV во время Ливонской войны окончательно со
крушили его.

Так заверш ился один из этапов борьбы народов Русского государства и сосед
них территорий за свою независимость. Сотни лет длилась эта борьба против монголь
ских. шведских, немецких и других захватчиков. Но народы нашли в себе силы от
стоять право на самостоятельный путь развития и отбили натиск агрессоров, посягав
ших на их независимость.

76 «Historia  Polski». Т. I. W arszaw a .  1957, str. 576.
77 В. D u п d u I i s. Lietuvip kova del Zemaitijos ir U znem unes  XV amziuje.  Vil

nius.  I960, pp. 66—68.
78 Н П Л ,  стр. 401.
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