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точной Европе в результате  этого грандиозного события. Ее место и роль в исто-
рии народов Восточной и Центральной Европы тяжело переоценить.

600-летний юбилей Грюнвальдской битвы не может не вызвать размышле-
ний об историческом и даже эпохальном значении этого неординарного по своим 
итогам события средневековой истории Беларуси и соседних с нею земель. Уни-
кальная роль этой битвы и далекоидущие последствия не только в прекращении 
периодических, в течение почти полутора сотен лет набегов немецких и других 
рыцарей на литовские, белорусские и соседние с ними территории, но и в подъе-
ме морального духа победителей, осознании ими своего достоинства и силы.

Грюнвальдская битва явилась тяжелым испытанием для белорусского и дру-
гих этносов в их самоотверженной борьбе с этой агрессией. На Грюнвальдском 
поле тысячи отважных воинов с земель Беларуси сложили свои головы в упорной 
баталии, но эти тяжелые потери были принесены во имя свободы и независи-
мости родного края, ради его жителей, чтобы их больше не забирали в неволю 
и чтобы они могли спокойно жить на родной земле, растить детей, внуков, прав-
нуков, создавать материальные и духовные ценности. 

В дальнейшем общая победа восточных славян под Грюнвальдом постепенно 
отходила в историю, а на первый план выходили взаимоотношения, в том числе 
и военные, между Великим княжеством Литовским, затем общим государством 
обоих народов — Речью Посполитой и Московским государством — с участием 
жителей белорусских и украинских земель. Это противостояние приобретало 
нередко драматический и даже трагический характер. Не обходили территорию 
Беларуси другие нашествия — шведское, французское, а затем, в начале ХХ ст., 
немецко-кайзеровское. Так что новая широкомасштабная немецкая агрессия на 
белорусские и другие восточноевропейские земли произошла более чем через 
полтысячи лет после Грюнвальда.

В период Второй мировой и Великой  Отечественной войн, во времена 
самоотверженной борьбы с нацистской Германией у защитников родной земли 
нередко восставал собирательный, обобщающий образ Грюнвальда и подвиг 
наших далеких пращуров. Это помогало в трудной борьбе, подкрепляло уверен-
ность в ее победном завершении. Значит, и в Средневековье, и в более поздние 
и даже недалекие от нас этапы нашей истории победа под Грюнвальдом сыграла 
и играет свою позитивную роль в историческом процессе сохранения и укрепле-
ния белорусским и другими соседними народами своих позиций. 

Более важный и наиболее объективный судья тому, что произошло, это, 
конечно, время. Оно засвидетельствовало и продолжает утверждать, что в нашей 
героической истории есть немало ярких страниц. Одна из них — Грюнвальдская 
победа. Она и теперь в нашей памяти как свидетельство глубоких корней белорус-
ской государственности, непокорности и высокого достоинства наших предков.

Руслан Борисович ГАГУА, кандидат исторических наук, доцент Полесского 
государственного университета (г. Пинск):

Грюнвальдскую битву 1410 года можно смело определить как явление неор-
динарное и исключительное в военной истории средневековой Европы. 

Если рассматривать битву с военной точки зрения, то в первую очередь надо 
отметить, что она стала следствием нового стратегического мышления. Преиму-
щественное большинство военных действий в средневековой Европе сводилось 
к постоянным локальным наскокам на соседние территории, так называемые 
рейзы, или осаде отдельных замков и городов. В случае же антиорденской воен-
ной кампании 1410 года произошло спланированное широкомасштабное втор-
жение в Пруссию, целью которого было покорить в одной решительной битве 
территорию противника. 

Нападение на Орден было старательно спланировано и подготовлено: 
заранее были сделаны дипломатические шаги по подготовке войны против кре-
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стоносцев — разосланы жалобы на Орден во дворы европейских властителей. 
Зимой накануне конфликта были заготовлены значительные запасы питания 
для будущего похода, для чего была специально организована длительная охота 
в Беловежской пуще. Было старательно продумано техническое обеспечение 
кампании, в частности, подготовлен и собран в районе Червенского монастыря 
под Плоцком «невидимый ранее», как отметил польский хронист Ян Длугош, 
понтонный мост для переправы польской армии через полноводную Вислу. Для 
достижения преимущественного перевеса над противником в количестве насту-
пающих произошло объединение рыцарей Польского королевства с воинами 
Великого княжества Литовского в единую армию и усиление их чешскими и 
моравскими наемниками. При этом для охраны пограничных территорий были 
оставлены только минимально необходимые гарнизоны.

В итоге Ягайло и Витовт достигли двукратного количественного перевеса 
над противником и значительно большего качественного преимущества, посколь-
ку Ульрих фон Юнгинген из-за недостатка человеческих ресурсов вынужден был 
использовать в битве при Грюнвальде даже горожан, которые в обычной ситуации 
в полевых битвах участия не принимали. Данные обстоятельства привели к двум 
весомым последствиям: во-первых, боеспособность армии крестоносцев значи-
тельно снизилась, во-вторых, самые большие потери в армии Ордена пришлись 
на пехоту, сформированную из городских жителей (только Эльблонг потерял 
в боях 550 человек, почти всю мужскую часть населения), что негативным обра-
зом в дальнейшем отразилось на демографической ситуации в Пруссии. Прус-
ские города после поражения армии магистра остались без защиты перед врагом 
и без всякого противостояния сдались на милость победителей.

Более трех тысяч человек в армии крестоносцев были представлены наем-
никами и так называемыми «гостями» — рыцарями, пришедшими на помощь 
Ордену для борьбы, как они считали, с язычниками. Наемники и «гости» сыгра-
ли в войне двоякую роль. С одной стороны, ввиду слабой дисциплины и неор-
ганизованности, допустили под Грюнвальдом серьезную тактическую ошибку, 
безвременно начав преследование бегущей с поля боя части союзных войск, и, 
таким образом, значительно приблизили поражение Ордена. С другой стороны, 
использовав наемников и «гостей», уцелевших в битве, комтур Свете и будущий 
великий магистр Тевтонского ордена Генрих фон Плауэн смогли организовать 
эффективную защиту Мальборкского замка. А позже, после снятия осады орден-
ской столицы, опираясь на подкрепления, прибывшие в Орден, отвоевать факти-
чески все захваченные союзными войсками летом 1410 года земли в Пруссии.

Тевтонский орден чудом избежал завоевания в Грюнвальдском поражении 
благодаря выгодному для крестоносцев, если можно так сказать, стечению 
обстоятельств. Хоругвь со Свете, которую вместе с контингентом наемников 
вел на соединение с армией великого магистра Ульриха фон Юнгингена Ген-
рих фон Плауэн, опоздала к битве и на подходе, узнав о поражении основной 
силы крестоносцев, остановилась и направилась в Мальборк. Они достигли 
столицы Ордена раньше союзных армий, которые «согласно древним рыцар-
ским традициям» в течение трех дней после битвы оставались на поле боя, 
и сформировали огромный по тем временам гарнизон хорошо укрепленного 
Мальборкского замка.

Несмотря на то, что Тевтонский орден не был окончательно разгромлен, его 
как военный, так и экономический потенциал был безвозвратно утерян: 

— в битве погибло большинство воинов — около 600 братьев-рыцарей, 
включая почти все высшее руководство Ордена, составлявшее основу вооружен-
ных сил государства крестоносцев;

— Тевтонский орден потерял большую часть боевых коней, количество 
которых так и не было полностью восстановлено, что привело к значительному 
снижению боевой кавалерии крестоносцев, составлявшей в начале XV столетия 
главную ударную мощь любой европейской армии;
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— стратегия направленного концентрированного удара объединенных сил 
Польской короны и Великого княжества Литовского на столицу Тевтонского орде-
на показала свою исключительную эффективность. Ягайло и Витовт еще трижды 
использовали ее для осуществления силового давления на крестоносцев: в 1414 году 
во время «голодной войны», в 1419-м во время «обратной кампании» и в 1420-м, 
когда поход союзников в Пруссию привел к окончательному включению Жемайтии 
в состав ВКЛ и к полному отказу в претензиях на эти территории со стороны Орде-
на, что было отражено в Мельнском мире — договоре 1422 года; 

— потеря верховных сановников Тевтонского ордена привела к возникно-
вению внутренних противоречий в руководящей элите Пруссии, проявившихся 
в борьбе за власть. Так, герой войны 1409—1411 годов Генрих фон Плауэн был 
лишен в итоге заговора должности великого магистра, а его место занял Михаэль 
Кухмейстр фон Штернберг — человек, который, будучи фогтом Жемайтии, не 
сумел подавить в ней восстание в 1409 году и даже был захвачен в плен; потом 
сбежал с поля боя во время Грюнвальдской битвы, в то время как большинство 
братьев-рыцарей готовы были драться до конца и погибнуть геройски; и, нако-
нец, проиграл битву под Корановом 10 октября 1410 года, окончательно показав 
себя плохим армейским руководителем;

— потери городского населения негативно сказались как на экономическом 
положении городов, так усилили и политическую нестабильность в государстве: 
созданное еще в 1397 году в Пруссии тайное общество ящерицы, в 1440-м было 
преобразовано в «Союз прусских городов» — конфедерацию прусской знати 
и городов Пруссии против власти Ордена. «Союз прусских городов» 4 февраля 
1454 года поднял антиорденское восстание, которое было поддержано Казими-
ром Ягеллоном, и в итоге так называемой Тринадцатилетней войны в 1466 году 
прусская ветвь Тевтонского ордена была включена в качестве вассального гер-
цогства в состав Польши. 

Поражение Ордена под Грюнвальдом позволило Ягайло и Витовту осуще-
ствить также несколько очень важных политических и дипломатических меропри-
ятий. В 1413 году произошло крещение Жемайтии, и последний языческий остров 
исчез с политической карты Европы. Кроме того, в 1413 году более 40 крупным 
польским шляхтичам присвоили гербы и приняли в рыцарское братство такое же 
количество знати из Литвы и Жемайтии. Это, без сомнения, знаковое событие 
в исторической судьбе литовского и белорусского народов, поскольку таким об-
разом окончательно определялся их западноевропейский цивилизационный путь 
развития, по которому ВКЛ развивалось несколько столетий, — а именно до раз-
делов Речи Посполитой.

Эти обстоятельства в свою очередь позволили поставить под сомнение право 
на дальнейшее существование Тевтонского ордена как духовно рыцарской орга-
низации, главной целью которой было распространение и защита христианства, 
что и было сделано в трактате Павла Влодковича. Трактат был зачитан польской 
делегацией на Константском соборе в 1414 году, и основным его тезисом было, 
что именно Польская корона и Великое княжество Литовское, в отличие от кре-
стоносцев, не сумевших христианизировать Жемайтию, успешно справились 
с богоугодной миссией, что подтверждалось присутствием на соборе значи-
тельного количества жемайтов-христиан. Прямым следствием христианизации 
Жемайтии стало прекращение потока «гостей», которые раньше приезжали со 
всей Европы на помощь Ордену в войне с язычниками.

Окончательно в качестве христианского края Великое княжество Литовское 
было признано европейским сообществом в двадцатые годы XV столетия, после 
начала в Чехии гуситских войн: как император Священной Римской империи, так 
и Папа Римский слали письма Витовту с предложением выступить в крестовый 
поход против еретиков.

Не менее значительное воздействие Грюнвальд оказал на сознание как 
современников, так и их потомков. Уже в XV—XVI столетиях Грюнвальдская 
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битва нашла отображение более чем в ста летописных свидетельствах и сообще-
ниях, где она очень часто называлась как «большая битва» или «Великая война». 
В Польше победа под Грюнвальдом уже со Средневековья стала предметом на-
циональной гордости, отображена в литературных произведениях, фольклоре, 
о ней даже говорится в торжественных проповедях под время богослужений.

Начиная с XIX века, битва стала объектом научных исследований историков 
почти всей Европы и США. На сегодняшний день насчитывается несколько сотен 
научных и научно-популярных работ о Грюнвальде на польском, немецком, русском, 
белорусском, украинском, английском, французском, чешском и других языках. 

Во время Первой и Второй мировых войн тема Грюнвальда активно использо-
валась в идеологических целях в Польше, дореволюционной России и Советском 
Союзе, Германии, Англии и Соединенных Штатах Америки. Фактически уже 
в межвоенное время Грюнвальд становится национальным символом в Литве.

Обретение Беларусью в начале девяностых годов суверенитета привело к 
кардинальным переменам не только в национальной политике, но и в националь-
ной культуре. Начался процесс, который получил название белорусского нацио-
нально-культурного возрождения, который так или иначе, затронул все сферы 
национальной культуры. В белорусской литературе, как художественной, так и 
научной, появились произведения и работы, посвященные отдельным событиям 
отечественной истории, которые постепенно стали приобретать символическое 
значение для белорусской нации. Одним из таких знаковых событий в отече-
ственной истории стала считаться и битва при Грюнвальде.

Победа досталась не просто. Под могучими ударами тяжелой кавалерии Тев-
тонского ордена вынуждены были отступить несколько отрядов с левого фланга, 
занятого войсками Великого княжества Литовского. 

Не менее тяжелое положение сложилось и на польском крыле. В какой-то 
момент упало большое королевское знамя. И тевтонские рыцари уже пели победную 
песню: «Христос воскрес», но их пение оказалось преждевременным. Наши предки 
выстояли. Вытерпели, перешли в наступление и победили. На поле боя остались 
лежать великий магистр, все высшие сановники Ордена и почти все рыцарство. 

Под Грюнвальдом произошла не только крупнейшая битва феодальной 
эпохи, но и последняя «рыцарская» битва, в которой основной силой с обеих 
сторон были рыцари, и моральный дух обеих сторон питали христианские иде-
алы. Ее смело можно назвать «Битвой за Христа». Потом рыцарские армии с их 
рыцарскими христианскими идеалами в Европе уступили место наемным арми-
ям, формировавшимся большей частью за счет третьего сословия и воевавшим не 
за идеалы, а за деньги. Таким образом, Грюнвальд будто подвел черту под целой 
эпохой, разграничив Средневековье и новое время.

Алексей Иванович ШАЛАНДА, кандидат исторических наук, заведующий 
сектором геральдики и нумизматики отдела специальных исторических наук 
и информационно-аналитической работы Института истории НАН Беларуси:

И звестный польский историк Ян Длугош, описывая события Великой войны 
1409—1411 г., среди другой информации несколько раз упоминает знамена армии 
ВКЛ, которую возглавлял великий князь литовский Александр Витовт. Так, 
5 июля 1410 г. под Ежовом на реке Укра в Мазовецком княжестве последний своей 
армии «…раздал сорок знаков, какие знаменами называем, приказав, чтобы каж-
дая хоругвь и гуф свой охраняли знак и слушали приказы своего командующего». 
Вступив на территорию Тевтонского ордена 9 июля того же года вместе со знаме-
нами короля Владислава Ягайло, мазовецких князей Земавита и Януша, а также 
польских панов, были развернуты и подняты знамена великого князя литовского 
Александра Витовта. Трижды Ян Длугош отмечает, что знамен ВКЛ было сорок, 
«они принадлежали рыцарям литовским, русским, жемайтским и татарским». 
Что до изображений на них, то: «Знаки на тех знаменах были почти все одина-


