
Грюнвальдская битва 
Исход «Великой войны» между Тевтонским Орденом и польско-литовским союзом 

определила Грюнвальдская битва, состоявшаяся 15 июля 1410 года. Одержав победу, уния 

Литвы и Польши подорвала могущество крестоносцев и вышла на лидирующие позиции 

среди государств Восточной Европы. 

Предыстория события 

С 13 века, рыцари Тевтонского Ордена начали завоевание прибалтийских земель. Римский 

папа Гонорий 3 призвал тевтонцев провести крестовый поход, чтобы обратить в католичество 

язычников-пруссов, обитавших в долине Немана. Захватив прусские земли, Орден создал 

государство, границы которого простирались от реки Одер до города Нарва. 

Владения крестоносцев граничили с Великим княжеством Литовским и Польшей. Опасаясь 

агрессии со стороны Ордена, литовский князь Ягайло подписал в 1385 году унию с Польшей. 

Он обязался стать католиком и окрестить свой народ, после чего получил право занять 

польский трон. Наместником Литвы стал младший брат князя, Витовт. 

Причины Грюнвальдской битвы 

Магистр Ордена Ульрих фон Юнгинген публично заявил, что Ягайло и аристократы Литвы 

крестились ложно. Это обвинение давало крестоносцам повод для дальнейших захватов в 

Прибалтике. Литовское княжество выдвигало претензии к тевтонцам из-за жемайтских 

земель, Польша — из-за городов Данцига и Добжиня. 

  

Началом открытого конфликта стало восстание в Жемайтии против тевтонцев, получившее 

поддержку со стороны Витовта. Орден объявил Литве и Польше войну. Еѐ первый этап, 

длившийся с августа до октября 1409 года, не принѐс явного успеха ни одной из враждующих 

сторон. Противники заключили перемирие в октябре 1409 года, чтобы подготовиться к 

решающему сражению. Понимая, что тевтонцы имеют преимущество в военной силе, 

правители Литвы и Польши решили объединить свои армии для решающего сражения. 

Планы сторон 

Зимой 1409-1410 годов враждующие стороны готовились к новой военной кампании. Ягайло 

знал планы крестоносцев через своего шпиона Яноша, служившего камердинером у 

Великого магистра Ордена. Стратегия польско-литовской армии была продумана на военном 

совете в Брест-Литовске в декабре 1409 г. Главный удар планировалось нанести на крепость 

Мариенбург. Целью Ягайло было вынудить крестоносцев покинуть крепость и принять бой 

на открытом поле. Отвлекая внимание врага, литовско-польские отряды совершали 

небольшие набеги на границы владений Ордена. Тевтонцы предполагали, что литовцы и 

поляки будут действовать по отдельности. Крестоносное войско перебазировалось в крепость 

Швец, откуда можно было отразить наступление с востока и запада. 



Силы крестоносцев 

  

Армия Ордена по разным источникам насчитывала около 27 тыс. человек. Функции 

офицеров исполняли 450 «братьев» — рыцарей, совмещавших полномочия воинов и 

монахов. Войско состояло из 51 подразделения (они назывались хоругвями). Количество 

хоругвей распределялось следующим образом: 

 под началом высших сановников Ордена — 5; 

 от городов и областей страны — 31; 

 от прусских земель — 6; 

 наѐмники и союзники— 9. 

Главную силу войска составляли тяжеловооружѐнные конные рыцари. Пехоту представляли 

лучники и копейщики. Орден использовал также метательные машины и бомбарды, которые 

обслуживались венгерскими артиллеристами. 

Союзники сторон 

Крестоносцы ещѐ в декабре 1409 года вступили в союз с королѐм Венгрии Сигизмундом 

Люксембургским. Орден поддерживали также князья Западного Поморья. Часть 

крестоносной армии составляли рыцари из Франции, Германии и Австрии. Польские князья 

Казимир 5 и Конрад Олесницкий воевали на стороне тевтонцев. 

Союз Литвы и Польши поддерживало княжество Московское и Молдова. Поляки вели 

вербовку в Чехии и Силезии, создав из наѐмников хоругвь Святого Георгия под 

предводительством Яна Сокола. 

Подготовка сражения 

30 июня 1410 года польские войска перешли Вислу. 2 июля они объединились с силами из 

Литвы. Днѐм позже объединившаяся армия предприняла наступление в районе Добжиня, а 

через неделю вошла во владения Ордена. 

Венгерский король Сигизмунд Люксембургский направил послов к Ягайло с предложением 

провести суд о территориальных претензиях. Ягайло намеренно поставил жѐсткие условия, 

от которых тевтонцы отказались. Узнав об ответе противников, Великий Магистр заявил, что 

сделает всѐ, чтобы уничтожить их войско. 

  

Армия Ягайло и Витовта 7 июля вступила на прусские земли. Орден начал выдвигать свои 

силы из-под Швеца, чтобы организовать линию обороны на Дрвенце. Тевтонцы укрепили 

броды с помощью досок и усилили ближайшие крепости. Ягайло решил обойти 

крестоносные войска с востока. Польско-литовская армия двинулась в направлении 

Мариенбурга. 15 июля они разбили лагерь у озера Любань, расположенного восточнее 

Грюнвальда. Крестоносцы направились наперерез польско-литовским войскам. 



Ход сражения 

  

Грюнвальдская битва началась около 2 часов дня 15 июля 1410 года. Великий Магистр 

предпринял шаг, способный спровоцировать врага на атаку. Он отправил противникам пару 

обнажѐнных мечей со словами: «Великий магистр прусский Ульрих посылает тебе и твоему 

брату два меча, чтобы помочь вам и вашим армиям начать сражение, а также, чтобы ты 

больше не прятался в лесах и рощах». Оскорбление побудило Витовта начать атаку без 

согласования с Ягайло. 

Историки выделяют 5 этапов Грюнвальдского сражения: 

 Лѐгкая кавалерия литовцев и татар нанесла удар по артиллерии и пехоте Ордена. 

Бомбарды совершили всего 2 залпа, после чего не принимали участия в сражении. 

Тевтонцы перешли в контратаку. 

 Крестоносцы атаковали оба фланга противника. Сформировалось 2 центра сражения 

— справа литовцы сражалась с тяжеловооружѐнной кавалерией Ордена, слева поляки 

противостояли центральной части армии Ордена. 

 Литовцы отступили в сторону леса, побудив крестоносцев начать преследование. 

Ситуацию спасли 3 русских (смоленских) хоругви, оставшихся на поле боя. Ценой 

огромных потерь они выиграли время, чтобы польские войска успели 

перегруппироваться. Крестоносцы захватили главное знамя польского войска. 

 Завязалась ожесточѐнная борьба в центре между левым флангом польского войска и 

16 хоругвями Ордена, которыми командовал сам Магистр. Польская конница нанесла 

внезапный удар из глубины леса и окружила большую часть крестоносной армии. 

Положение Ордена стало критическим, когда в сражение вновь вступили хоругви 

литовцев. 

 Польско-литовская армия захватила тевтонский лагерь и преследовала бегущих 

крестоносцев. 

Потери противников 

Поражение в битве под Грюнвальдом нанесло огромный урон крестоносцам. Погибла вся 

элита Ордена — 205 рыцарей-братьев, включая Великого Магистра. Было убито 8 тысяч 

воинов из числа вассалов и союзников. Пленниками стали 14 тысяч крестоносцев. Польские 

потери были незначительными, литовская конница лишилась половины бойцов. 

  

Значение битвы 

Грюнвальдская битва 1410 года истощила силы враждующих сторон. Продолжать войну 

дальше ни Тевтонский Орден, ни польско-литовский союз не могли. Договор о мире, 

заключѐнный в Торуни 1 февраля 1411 года, обязывал Орден вернуть Литве Жемайтию, а 

Польше — Добжиньскую землю. Крестоносцы должны были выплатить 100 тысяч грошей в 

качестве выкупа за пленных рыцарей. 



Важнейшим последствием битвы стала потеря авторитета Тевтонского Ордена на 

международной арене. Огромный выкуп, превышавший двухлетний доход польского короля, 

подорвал экономику крестоносного государства. 

Победа Литвы и Польши под Грюнвальдом обострила внутренний конфликт, назревающий во 

владениях Ордена. Сразу после битвы в прусских городах вспыхнули восстания, 

подрывавшие власть тевтонцев. Политический союз Польши и Литвы стал играть важную 

роль в европейских политических событиях. 

 


