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В статье проводится краткий обзор последних археологических изысканий места, где 15 

июля 1410 года предоложительно состоялось сражение при Грюнвальде между армией 

Тевтонского ордена и объединёнными войсками Великого княжества Литовского и Польского 

королевства. 
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Грюнвальдская битва, состоявшаяся 15 июля 1410 года, стала одним из 

крупнейших сражений в истории европейского средневековья. Объединённые войска 

Польского королевства и Великого княжества Литовского наголову разбили армию 

Тевтонского ордена. Неудивительно, что интерес к данному событию со временем только 

возрастает. Исследования, связанные со сражением, проводят не только историки, но и 

археологи. История археологических изысканий на предполагаемом месте сражения 

насчитывает более 100 лет [1]. 

Первые находки на месте Грюнвальдской битвы были обнаружены еще во второй 

половине 18 века. Впервые археологические раскопки на месте сражения были 

проведены в 1911 году. Систематические исследования поля боя были начаты в 1958 году 

и продолжались с перерывами вплоть до 1990 года [3, С. 67–80]. 

В 2014 году возле деревни Грюнвальд были проведены очередные 

археологические изыскания. Была создана специальная команда, состоявшая более чем из 

50-ти человек. В неё вошли археологи, историки, а также студенты из Польши, Дании, 

Литвы, Норвегии, и Великобритании. Ядром команды стали члены датской ассоциации 

«Харья» (Harja). «Харья» является одной из старейших и наиболее опытных 

археологических ассоциаций в Европе. Её члены готовились к осуществлению 

археологической экспедиции несколько лет, изучая историческую литературу, карты и 

материалы, предоставленные Музеем Грюнвальдской битвы. К участию в экспедиции 

привлекли также климатологи, гидрологи, геологи и т.д. Руководство и общую 

координацию исследований осуществлял профессор университета в Лодзи Пётр 

Новаковски [2]. 

Во время проведения предыдущих исследований удалось обнаружить всего 28 

предметов и частей средневекового вооружения и признанных относящимися к 

Грюнвальдской битве. Большей частью это арбалетные болты и наконечники стрел, 

фрагменты рубящего оружия и рукавиц. В районе возведённой после сражения 

крестоносцами часовни было найдены также останки около 200 участников битвы, 

захороненных здесь. Предполагалось, что где-то на поле расположены ещё не найденные 

захоронения погибших в Грюнвальдской битве воинов, которые, возможно, должны 

содержать тысячи останков [1; 3, С. 67–80; 5, С. 134–173]. 

Ставка в новых изысканиях делалась на использование последних технических и 

научных достижений, таких, например, как GPS наблюдения. Подобные наблюдения 

позволяют чётко обозначить как места концентрации артефактов, так и проследить их 

дисперсию в исследуемой области. Метод GPS маркировки позволяет так же выявить 

взаимосвязь между местами находок и рельефом местности. 

Одной из основных целей исследований было найти долину реки Вельки 

Струмень, в который в 1410 году состоялось сражение. До сих пор попытки определить 
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расположение долины предпринимались только на основании неточных указаний, 

которые содержатся в «Истории Польши…» Яна Длугоша.  

На момент начала исследований высказывалось 2 гипотезы её расположения. 

Согласно первой из них предполагается, что река протекала на юг от шоссе Стембарк – 

Лодвигово, согласно второй река текла от Стембарка на юг и впадала в озеро Лубень. 

Археологи поставили перед собой цель в результате проведения изысканий 

проверить обе эти гипотезы [2]. 

Новые исследования охватили гораздо большую территорию, чем поиски, пред 

принимавшиеся ранее. Они проводились на участке около 500-та гектаров земли. Было 

осмотрено не только Грюнвальдское поле, но и места, косвенно связанные со сражением, 

такие как предполагаемые пути продвижения войск к полю битвы и возможные 

направления бегства крестоносцев. 

Впервые были обследованы окрестности Кужетника и старые броды через реку 

Дрвенца, у которых 11 июля впервые встретились войска Тевтонского ордена с одной 

стороны и Королевства Польского и Великого княжества Литовского с другой [2]. 

За время археологических исследований, которые проводились с 14-ого по 20-ое 

сентября 2014 года, было найдено более 200 предметов, большинство из которых 

представлены монетами – от средневековых, до современных. Из предметов вооружения 

были обнаружены элементы конской упряжи, арбалетные болты, наконечники стрел, 

пластины с поясов, ножи, а также боевой топор и рукоять меча [2]. 

Изыскания 2014 года показали, что боевые стычки проходили на всей 

исследуемой территории, однако точно локализовать границы поля битвы так и не 

удалось. 

В 2016 году группа учёных под руководством профессора Петра Новаковского 

продолжила археологические изыскания. В сентябре было обследовано около 100 

гектаров земли в районе деревни Грюнвальд. В результате было обнаружено около 150 

артефактов, в том числе фибулу с надписью «Ave Maria» и денарий Ягеллы [6]. 

Была подтверждено предположение, что лагерь крестоносцев, где состоялся один 

из самых кровопролитных эпизодов битвы, располагался вблизи каплицы, возведённой 

крестоносцами после сражения в память о погибших. Об этом свидетельствуют 

многочисленные находки в этом месте арбалетных болтов и наконечников стрел. 

В исследованиях принял участие знаменитый историк медиевист Свен Экдаль. 

Главной его целью было подтверждение своей гипотезы, согласно которой основные бои 

проходили к югу и востоку от деревни Грюнвальд, а не к юго-востоку от Стембарка, как 

принято считать в польской историографии. Частично локализация Свена Экдаля была 

подтверждена, поскольку в результате изысканий удалось установить западную границу 

поля боя, которая проходит в районе шоссе Грюнвальд – Лодвигово [6]. 

Все находки, обнаруженные в ходе исследований 2014–2016 годов, подверглись 

консервации и выставлены в Музее Грюнвальдской битвы на Грюнвальдском поле [4]. 

Хотя каких-либо сенсационных открытий археологические исследования не 

принесли, они позволили существенно уточнить наши представления о сражении при 

Грюнвальде, а также стали отправным пунктом для проведения новых изысканий. 
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В средневековой Европе сложились три основные формы (модели) общественной 

организации. На Западе, в ареале германского расселения, в том числе бывших римских 

провинциях сформировались сеньориальные порядки, основанные на обособленных земельных 

владениях, выросшие из аллодиальных крестьянских хозяйств начала средневековья. В 

Центральной и Восточной Европе – зоне славянского расселения – первоначально господствовала 

сплоченная община без фиксированных крестьянских держаний, замедлявшая выделение знати. С 

начала II тыс. западнославянские элиты восприняли западноевропейские сеньориальные порядки. 

Восточнославянское общество намного дольше сохраняло патриархальные формы 

землепользования. Причины различий видятся, прежде всего, в особенностях природных условий 

и климата указанных регионов Европы. На западе и, отчасти, в центре континента географические 

условия позволяли обеспечивать основные потребности индивидуальным (семейным) трудом, на 

востоке требовались для того же коллективные усилия объединенной общины. 
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Как известно, германское крестьянство, в общей массе, вступило в средние века 

разделенным на усадьбы-домохозяйства. Такие усадьбы, причем нередко с четко 

очерченными полями фиксируются археологическими источниками на германском 

побережье Северного моря уже в начале I тыс. н.э. (а на территории Дании и даже III в. 

до н.э.) Со II-III вв. н.э. в этом регионе на исследованных поселениях уже довольно четко 

выделяются отдельные дворы, что свидетельствует о начале генезиса германской 

общины-марки [1, с.35; 2, C. 197–199; 5, S. 136; 6, S. 110]. К сожалению, такой четкой 

информации нет о более южных регионах германского расселения. Но о практике 

наделения крестьянских семей земельными наделами сообщает в конце I в. н.э.Тацит. И в 

целом, общее направление развития германской общины к аллодам, юридически 

оформленным к середине I тыс., например, у франков по Салической правде, позволяет 

констатировать индивидуализацию хозяйственной жизни среди германцев уже с начала 

новой эры, причем не только к западу, но и к востоку от Рейна. 

В процессе захватов римских провинций германские общины превращались в 

объединения самостоятельных хозяйственных субъектов. Тогда же происходило и 

юридическое оформление частновладельческих прав на наследственные наделы – 

аллоды. Влияние римского законодательства на этот процесс несомненно. Но ведь далеко 

не все народы, сталкиваясь с римлянами, воспринимали их законодательные нормы в 
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