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Введение. Родиной военно-монашеских орденов обычно считают Палести-
ну, где в начале XII в. появились тамплиеры и госпитальеры, в состав которых 
входили рыцари из разных стран Западной Европы. Третий крупнейший духов-
но-рыцарский орден – Тевтонский – возник в начале 1190-х гг. из преимуще-
ственно германских рыцарей. В 1198 г. папа Иннокентий III утвердил устав 
Тевтонского ордена, который с того момента и превратился в самостоятельную 
организацию. И уже через 10 лет Орден начинает процесс территориального 
приобретения. Передовое для своего времени вооружение и жёсткая дисципли-
на позволили Ордену распространить свою власть от Вислы до Немана и на 
всём побережье Балтики. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что Тевтонский ор-
ден представляет собой не только одного из самых сильных проводников удач-
ной германской колонизационной политики в период упадка Священной Рим-
ской империи и одного из главных посредников между германским народом и 
Востоком, своим усердным трудом обеспечивая им будущее, но и является 
единственным Орденом, который построил собственное государство. Таким 
образом, когда в настоящее время историки говорят о Тевтонском ордене, то в 
большинстве случаев имеется в виду не духовно-рыцарская организация, осу-
ществлявшая свою деятельность на Святой земле, а государственное формиро-
вание, существовавшее в Прибалтике в XIII–XVI вв. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы системно 
рассмотреть историю государства Тевтонского ордена в XIV – начале XV вв. во 
внешнеполитическом и социально-экономическом контексте. 

В соответствии с выбранной целью поставлен ряд задач. Во-первых, пока-
зать предысторию появления Орденского государства, его место на политиче-
ской карте средневековой Европы. Во-вторых, охарактеризовать отношения 
Ордена с его ближайшими соседями, Польшей и Литвой, и проследить собы-
тия, приведшие к Великой войне 1409–1411 гг. В-третьих, рассмотреть состоя-
ние сельского хозяйства Тевтонского государства, а также положение крестьян 
и немецких колонистов. В-четвёртых, охарактеризовать положение орденских 
городов, ремесла и торговли Ордена. Наконец, в-пятых, выявить социально-
этнический состав орденских городов, а также взаимоотношения городов и Ор-
дена. 

Хронологические рамки исследования определяются тем, что период XIV – 
начала XV в. занимает особое место в истории Орденского государства. Это 
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время можно считать расцветом государства Тевтонского ордена. Максимально 
расширяется его территория, приток рыцарей из Европы позволяет вести дол-
госрочные войны и с русскими княжествами, и с набирающим силу Литовским 
государством. Благодаря удачному географическому положению и участию го-
родов в Ганзейском союзе растет его экономическое, прежде всего, финансовое 
благополучие. 

Источниковая база исследования. В основу магистерской работы были 
положены письменные памятники истории XIII – второй половины XV вв. 
Наиболее значимыми из них являются труды Петра из Дусбурга1, Виганда из 
Марбурга2, Генриха Найтона3. Наиболее важное значение имели для нас 
«Польские хроники» Яна Длугоша4 – главнейший нарративный источник по 
истории Великой войны Польши и Тевтонского ордена 1409–1411 гг.  

Также очень ценны документальные источники: Кульмская грамота5 – до-
кумент, регулировавший социальную жизнь нарождавшегося Тевтонского гос-
ударства, а также «Показания свидетелей по поводу захвата Помереллии Тев-
тонским орденом»6 – документ, связанный с судебным процессом, открытым 
против крестоносцев в связи с захватом последними польских поморских тер-
риторий. 

Степень научной разработанности. При подготовке магистерской работы 
был использован широкий круг специальной литературы, как зарубежной, так и 
отечественной. Наиболее значимыми являются труды, касающиеся непосред-
ственно Тевтонского ордена, и в первую очередь – его прусского периода. Это 
труды таких исследователей как Б. Анри7, Х. Бокмана8, Б. Йехнига9, А. Надоль-

 
1 Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. Гл. 221–362 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 

https://www.vostlit.info/Texts/rus6/Dusburg/frametext33.htm (дата обращения: 08.05.2022) – Загл. с 
экрана. 

2 Хроника Виганда из Марбурга // Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника / пер. с лат. и 
комм. Н.Н. Малишевского. М., 2014. – С. 11–134. 

3 Chronicon Henrici Knighton, vel Cnitthon, Monachi Leycestrensis. 1343 [Электронный ресурс] : 
[сайт]. – URL: file:///C:/Users/User/Downloads/cbo9781139383028.011.pdf (дата обращения: 06.04.2022) 
– Загл. с экрана. 

4 Ян Длугош. Грюнвальдская битва // Ян Длугош. Грюнвальдская битва. / подгот. изд. Г.А. Стра-
тановский, Б.В. Казанский, Л.В. Разумовская. – М. ; Л., 1962. – С. 7–157. 

5 Кульмская грамота // Рогачевский, А.Л. Кульмская грамота – памятник права Пруссии XIII в. – 
СПб., 2002. – С. 107–117. 

6 Показания свидетелей по поводу захвата Помереллии Тевтонским орденом [Электронный ре-
сурс] : [сайт]. – URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ordena/Deutsche_Orden/XIV/1300-
1320/Pokaz_svid_zachv_Pomerellen/text.phtml?id=9643 (дата обращения: 10.12.2021) – Загл. с экрана. 

7 Анри, Б. Тевтонские рыцари / пер. с франц. А. И. Вишневского. – СПб., 2008. – 304 с. 
8 Бокман, Х. Немецкий орден: Двенадцать глав из его истории / пер. с нем. В. И. Матузовой. – М., 

2004. – 273 с. 
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ского10, а также труды таких исследователей как В.В. Новосельский11, 
Р.Б. Гагуа12, А.П. Бахтин13, А.Л. Рогачевский14, И.В. Белинцева15, В.В. Аку-
нов16.  

Научная новизна исследования заключается в том, данная магистерская 
работа представляет собой первую в историографии попытку систематизиро-
вать знания об истории Орденского государства в XIV – начале XV в. не только 
во внешнеполитическом, но также в социально-экономическом аспекте. Кроме 
того, несмотря на то, что сохранились многочисленные сведения о Грюнвальд-
ской битве, задача точно восстановить её ход ещё никем не решалась, и данная 
работа также является первой попыткой детально и последовательно рекон-
струировать ход этого сражения – одного из величайших в истории.  

Методологическая основа магистерской работы. При написании выпуск-
ной квалификационной работы соблюден принцип историзма, объективности и 
системности, использованы общенаучные методы (анализ и синтез) и специ-
ально-исторические методы научного исследования: нарративный, хронологи-
ческий, проблемно-хронологический, системно-структурный. 

Магистерская работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка 
использованных источников и литературы, Приложений. 

Основное содержание работы. В первой главе «Государство Тевтонского 
ордена в контексте международных противоречий XIV – начала XV в.» рас-
сматривается внешнеполитическая история Орденского государства, его взаи-
моотношения с соседними странами. 

 
9 Jähnig, B. Zur Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußenvornehmlich vom 13. 

biszumfrühen 15. Jahrhundert // Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordensim Mittelalter. – Mar-
burg, 1989.– S. 113–147 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://prussia.online/books/zur-
wirtschaftsfuehrung-des-deutschen-ordens-in-preussen (дата обращения: 05.05.2022) – Загл. с экрана. 

10 Nadolski, A. Grunwald 1410. – Warszawa: Bellona, 2008. - 144 s. [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: https://prussia.online/Data/Book/gr/grunwald-1410-
2008/Nadolski%20A.%20Grunwald%201410%20(2008),%20OCR.pdf (дата обращения: 06.04.2022) – 
Загл. с экрана. 

11 Новосельский, В.В. Великая война 1409-1411 годов. Грюнвальдская битва. – Мн., 2010. – 290 с. 
12 Гагуа, Р.Б. Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с кре-

стоносцами в год Христов 1410». – Пинск, 2009. – 208 с. 
13 Бахтин, А.П. Хозяйственная деятельность Немецкого Ордена в Пруссии в конце 13 – начале 

15 вв. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://apb-to.jimdofree.com/тевтонский-орден/история-
ордена/финансы-ордена/ (дата обращения: 09.05.2022) – Загл. с экрана. 

14 Рогачевский, А.Л. Кульмская грамота – памятник права Пруссии XIII в. – СПб., 2002. – 368 с. 
15 Белинцева, И.В. Процессы урбанизации на территории Восточной Пруссии (совр. Калинин-

градская область РФ) в средние века. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/protsessy-urbanizatsii-na-territorii-vostochnoy-prussii-sovr-
kaliningradskaya-oblast-rf-v-srednie-veka (дата обращения: 13.05.2023) – Загл. с экрана.  

16 Акунов, В.В. История Тевтонского ордена. – М., 2012. – 320 с. 
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Покорив Пруссию к 1283 г., крестоносцы на этом они не остановились. Ры-
цари не оставили попыток захватить Северо-Западную Русь. Однако такой 
опасности, как прежде, они уже не представляли, и попытки взять реванш в 
1269 и 1299 гг. окончились ничем. В это же время Орден начал захват польских 
земель: 13 ноября 1308 г. крестоносцы захватили Гданьск. И хотя папский суд 
1320–1321 гг. вынес вердикт в пользу польского короля, тевтонцы не собира-
лись исполнять этот приговор. В январе 1327 г. началась война, которая с пере-
менным успехом шла до 27 сентября 1331 г., когда между крестоносцами и по-
ляками состоялось сражение под Пловцами, закончившееся вничью. С 1332 г. 
начались мирные переговоры. И 8 июля 1343 г. в Калише был заключён мир, по 
которому области Куявия и Добжиньская земля возвращались Польше. Взамен 
Польша навсегда отказывалась от претензий на Померанию, а также официаль-
но признавала право Ордена на Хелминскую землю.  

Ещё в 1238 г. при поглощении Ливонии тевтонцам пришлось вернуть Дат-
скому королевству Эстляндию. Но поскольку датская власть была непрочной в 
силу относительной удалённости Дании и её небольшого демографического по-
тенциала, под давлением немецких рыцарей датские территории в Эстляндии 
были в 1345 г. проданы Ливонскому ордену. 

В 1220-х гг. кастильский король Фердинанд III решил пригласить тевтонцев 
к себе для борьбы с маврами. Орден получил земельные владения на западе 
Старой Кастилии, которую надо было оборонять от тогда враждебного Леона. 
Орден построил здесь два замка – Ла Мота, где расположилась резиденция 
ландкомтура Испании, и Тидра. В середине XIV в. владения Ордена в Испании 
начинают сокращаться, но орденские братья ещё не думали покидать Испанию. 
Испания была самой удалённой точкой от центра Немецкого ордена.  

Ещё одной целью на пути Ордена было Великое княжество Литовское. Ко-
ренное население, литовцы, были язычниками, однако подавляющим большин-
ством населения княжества были русичи, то есть православные люди. Тевтон-
цы, начиная с 1284 г., совершили в земли Великого княжества Литовского бо-
лее 140 походов под лозунгом борьбы с язычниками и «еретиками». Общий ха-
рактер тевтоно-литовских войн основывался на операциях местного значения, 
направленных на экономическое ослабление противника – разорение земель и 
массовый угон пленных. Относительно большие сражения происходили очень 
редко и не всегда оканчивались в пользу крестоносцев.  
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Согласно распространённому мнению, в систематические набеги на Литву 
и Польшу ходили только тевтонские крестоносцы. На самом же деле под зна-
мёнами Ордена сражались не только братья-рыцари, но и союзники Ордена, а 
также путешественники из других стран, так называемые «гости», которые 
приезжали ненадолго – дабы разнообразить свою жизнь и заработать отпуще-
ние грехов за участие в богоугодном деле. В XIII в. в Пруссию ездили преиму-
щественно германские и (немногим реже) чешские рыцари. В XIV в., кроме 
немцев, активно подключились англичане, французы, рыцари из «Нижних зе-
мель».  

В 1382 г. умер польский король Лайош Великий. Встал вопрос о престоло-
наследии. Польские магнаты выбрали младшую дочь короля – Ядвигу. По при-
званию поляков мужем её стал литовский князь Ягайло Ольгердович, воссев-
ший на польский престол как Владислав II Ягайло. Полякам нужен был король, 
который должен был вернуть Польше поморские земли. Магнаты также надея-
лись, что язычник Ягайло увеличит их права и привилегии. В августе 1385 г. в 
Кревском замке королём Ягайло и его двоюродным братом, князем Витовтом, 
была подписана Уния между Литвой и Польшей на следующих условиях: Ягай-
ло – общий верховный государь; общие дипломатические отношения и общая 
защита от врагов. Но внутреннее управление обоих стран будет отдельным: 
каждое будет иметь своих должностных лиц, казну, войска. Также, согласно 
Унии, Литва переходила в католичество. 

Однако окатоличевание Литвы не остановило крестоносцев, и рейзы про-
должались и после 1385 г., и Орден впоследствии даже принимал участие в 
междоусобицах между Ягайло и Витовтом. 

В 1407 и 1409 гг. в Жмуди началось восстание против Ордена, поддержан-
ное Витовтом. Начался почти открытый конфликт Ордена и Литвы. Летом 
1409 г. в Мариенбург прибыло польское посольство. Тевтонцы потребовали от 
Польши не поддерживать Витовта. Поляки же в свою очередь заявили, что если 
Орден нападет на Литву, то польская армия вторгнется в Пруссию.Магистр 
Ульрих фон Юнгинген объявил войну Польскому Королевству и Великому 
княжеству Литовскому. Крестоносцы вторглись в приграничные земли и заняли 
несколько польских и литовских укреплений. Владислав Ягайло, в ответ на это, 
вскоре подымает в поход на Пруссию все свое королевство.  

8 октября 1409 г. Польша и Орден заключили перемирие, и оно должно бы-
ло продлиться до 24 июня 1410 г. Пользуясь перемирием, в зиму 1409–1410 гг. 
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Орден, Литва и Польша начали готовиться к новой войне. Польский король 
Ягайло, литовский князь Витовт и татарский царевич Джелал ад-Дин, сын хана 
Тохтамыша, тайно встретились в Бресте, где составили план подготовки к 
войне с Орденом. Главная цель союзников согласно этому плану – поход на ор-
денскую столицу Мариенбург и решающее сражение на орденской территории, 
а после этого заключение выгодного мира с ослабленным государством кресто-
носцев.  

30 июня 1410 г. войска Ягайло переправились через Вислу под Червинском, 
по понтонному мосту, а 2 июля соединили силы Мазовии и Литвы. Решающая 
битва между орденской армией и польско-литовскими войсками произошла 15 
июля 1410 г. под Грюнвальдом. Под яростным натиском союзников крестонос-
цы в итоге потерпели сокрушительное поражение. Погиб и магистр Юнгинген. 
Лагерь тевтонцев был захвачен, после чего польско-литовско-русские войска 
начали преследовать крестоносцев вплоть до замка Мариенбург и безуспешно 
осаждали его 2 месяца.  

1 февраля 1411 г. в Польша и Великое княжество Литовское заключили с 
Тевтонским орденом Первый Торуньский мир, по которому Орден возвращал 
Польше и Литве захваченные в ходе войны земли и выплачивал контрибуцию, 
также за Литвой закреплялась Жмудь. Польша в свою очередь обязалась вер-
нуть Ордену прусские земли и отпустить пленённых рыцарей. 

Во второй главе «Экономическое и социальное развитие Орденского госу-
дарства» рассматриваются внутриполитический аспект истории Орденского 
государства, а именно сельское хозяйство, ремесло, торговлю и положение кре-
стьянства и городов.  

Сельское хозяйство, как известно, было основополагающей отраслью эко-
номики средневековой Европы, и Орденское государство в этом отношении не 
стало исключением. Для развития сельского хозяйства в Пруссии Ордену пред-
стояло решить ряд проблем. Во-первых, инвестировать средства в заселение 
земель, планомерно осуществляемое с XIII в. до начала XV в. в завоеванные 
земли с XIII в. хлынули переселенцы из Германии. Во-вторых, прежде чем Ор-
ден смог заняться заселением сельхозугодий, он должен был провести значи-
тельные культивационные мероприятия. После покорения пруссов было необ-
ходимо, по крайней мере, ограничить опасность непредвиденных наводнений и 
сделать более безопасным речное судоходство. 
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В конце XIII в. Орден начал проводить работы по строительству дамб в 
устье Вислы. Дамбы, кроме прочего, также играли роль искусственных дорог, 
которые в то время даже не планировалось строить, поскольку более суще-
ственным являлись водные пути. На всем протяжении прусской территории 
существовали особые управления для осушительных и оросительных работ, 
вверенные присяжным лицам.  

Хотя земли пруссов были богаты дичью, основным занятием пруссов было 
земледелие. Пруссы сеяли овес, ячмень, пшеницу и рожь, выращивали лен, за-
нимались огородничеством, бортничеством, особенно в восточных районах, где 
существовали огромные лесные массивы, рыбной ловлей, возможно, морской 
охотой на тюленей. Пруссы в большом количестве выращивали лошадей, чье 
мясо шло им в пищу, крупный рогатый скот, свиней. В лесных районах боль-
шую роль в обеспечении мясной пищей играла охота, прежде всего, на лосей. 

С приходом тевтонцев в Пруссии появились неизвестные прежде здесь рас-
тения. Так, в счётных книгах значатся перец и шафран, которые вместе с хме-
лем разводились на более плодородных участках Пруссии. Также пытались вы-
ращивать виноград и тутовые деревья. Тогда были в ходу торнские, кульмские 
и данцигские вина, бочки которых Орден хранил в своих погребах. 

Особенное место по-прежнему занимало разведение лошадей – наряду с ту-
земной породой, годной для почтовой конки и легкой конницы, колонисты вы-
вели лошадей для земледельческих работ и тяжелой конницы. Орден ввел в 
своих землях новую породу рогатого скота, вывезенную из Готланда. В Прус-
сии было тогда множество овец, а желудями дубовых лесов кормились много-
численные стада свиней. Коз также было много: поскольку им требовалось 
меньше территорий, и они менее требовательны, чем коровы, то их разводили 
при замках как провиант на случай осады. Домашняя птица водилась в изоби-
лии: в числе доходов, собираемых Орденом натурой, значится 60 тыс. петухов. 

Многочисленные мельницы, не отданные в аренду под проценты, а кото-
рыми управляли орденские служащие, позволяли Ордену прилично зарабаты-
вать на переработке зерна. Мельничная регалия подразумевала строительство 
всех мельниц только с согласия Ордена, который взимал с них высокие чинши.  

Аналогично обстояло дело с рыболовством, право на него Орден давал осо-
бо. Вопросам о рыбной ловле и охотеуделялось особое место в Кульмском пра-
ве. За горожанами закреплялось право рыбной ловли в реках и водоемах только 
для своего стола и без использования для этих целей неводов.  
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Янтарь Орден также не выпускал из своих рук. Орден сам добывал и прода-
вал янтарь вдругие страны, что приносило ему огромные доходы. Что касается 
горной регалии, то она относилась к числу исключительных прав Ордена. Речь 
идет о том, что «все сокровища, находящиеся в земле глубже, чем вспахивает 
плуг», принадлежат Ордену. Данная регалия не получила примененияна прак-
тике, т.к. недра Пруссии оказались бедны полезными ископаемыми. 

Леса и пустоши тоже использовались: помимо охоты, там занимались раз-
ведением лесных пчёл и бортничеством, а также осуществляли добычу древес-
ного угля, дёгтя и железной руды для потребностей страны. 

Собственным сельским хозяйством Орден занимался на прилегающих к 
замку землях и орденских дворах или фольварках. Обслуживались орденские 
хозяйства подёнными рабочими. Наряду с ними отрабатывали повинности не-
свободные прусские крестьяне. Кроме того, свободные немецкие крестьяне 
наряду с общественными работами должны были помогать в уборке урожая. 

Свободные пруссы должны были, прежде всего, нести военную службу. 
Налоги шли с владельцев огородов, лугов, лесов, паромных переправ, и за мёд. 
Также прусские крестьяне платили десятины в казну тевтонских монастырей и 
церквей. 

В основе отношений Ордена с местным населением лежало право на зе-
мельные владения. Орден выступал как неограниченный владелец всей прус-
ской земли. При распоряжении землей Орден использовал принцип «разделяй и 
властвуй». Создавая льготы для местной знати, крестоносцы тем самым при-
влекали привилегированные слои пруссов на свою сторону.  

Возникновение прусских средневековых городов было одним из результа-
тов завоевания и колонизации прибалтийских земель рыцарями Тевтонского 
ордена. Так, до их прихода в древнепрусском обществе городов еще не суще-
ствовало. Завоёвывая Пруссию, тевтонцы сосредоточились на строительстве 
приграничных крепостей вдоль берега Вислы. Они продвигались вперёд, строя 
небольшие деревянные форты и каменные замки, обороняемые малочисленны-
ми гарнизонами. Вокруг этих фортов постепенно появлялись города. Пере-
стройка большинства замков в камне началась сразу после 1309 г. Наряду с пе-
рестройкой старых замков продолжалось основание новых, которые после 1310 
г., как правило, сразу строились из камня.  

Большой важности вопросом был вопрос о строительных материалах. 
Пруссия бедна запасами камня, на её территории так же нет каменоломен, а по-
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тому сваи, колонны, некоторые строительные блоки изготавливались из приво-
зимых неотёсанных камней, из гранитных и известняковых глыб. Поэтому 
главным строительным материалом для прусских замков являлся обожжённый 
кирпич ручной формовки, производство которого было достаточно дорогим.  

Важно отметить, что завоевываемая Орденом территория была слишком 
большой для освоения её самими крестоносцами, расчёт делался на привлече-
ние колонистов из Германии. Собственно, города возводили не столько тевтон-
цы, сколько немецкие колонисты, некоторые из которых получали выше Куль-
мское право. Однако за первое столетие в Пруссию переселилось всего около 
30 тыс. чел. Поэтому значимым для орденской политики стало участие корен-
ного населения в создании государства как рабочей силы. Скорее всего, объем 
этой рабочей силы был значительным, так как строительство большого количе-
ства каменных замков, городов, различных сооружений требовало не только 
больших финансовых средств, но и человеческих усилий. 

В прусских городах проживали преимущественно немецкие переселенцы, 
занимавшиеся ремеслом, орденские воинские контингенты, а также военнообя-
занные свободные пруссы. Города платили налоги за ремёсла, прежде всего с 
булочных и сапожных мастерских.  

В средневековой Европе поселение могло стать городом лишь после полу-
чения им городского права. В городских хартиях и законах в числе прочих ого-
варивались условия принадлежности к городскому сословию – бюргерству, 
обозначающему всех горожан, связанных со специфически городскими заняти-
ями. Статус бюргера, связанный с владением собственностью, мог быть либо 
наследственным, либо приобретался каждым претендентом персонально, со-
гласно принятому городскому праву – Любекскому, Кульмскому или Магде-
бургскому. Города Пруссии, за небольшим исключением, получали Кульмскую 
грамоту. 

Государство Тевтонского ордена носило явно колонизационный характер: 
ни один из представителей коренного населения Пруссии не допускался к уча-
стию в управлении государством. Но и богатейшие и знатнейшие немецкие фе-
одалы, жившие в орденском государстве и получавшие от орденских братьев 
землю и привилегии, являясь вассалами, не имели права голоса в управлении 
государством. Простые немецкие колонисты (горожане, крестьяне) могли всту-
пить в орден только в качестве низших слуг или священников. 
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Горожане помимо того, что нередко занимались сельским хозяйством, так-
же занимались тем, для чего города в первую очередь и основывались – ре-
меслом и торговлей.  

Ремёсла были известны пруссам до покорения их тевтонцами. Пруссы зна-
ли металлургию железа и бронзы, их кузнецы изготовляли разное оружие и 
кольчуги. Важными отраслями ремесла были ткацкое и гончарное дело, а также 
обработка дерева. Однако ремесло так и не успело отделиться от сельского хо-
зяйства, поэтому уровень развития материальной культуры пруссов уступал 
уровню развития материальной культуры западных их соседей. То, что пруссы 
не изготовляли сами, они покупали (а иногда и захватывали) у своих соседей. В 
XI–XIII в. Пруссию посещали купцы из Швеции и Дании. Пруссы у них поку-
пали оружие, соль, металлы. В обмен расплачивались янтарём, мехами, соб-
ственными изделиями из металла. Земли пруссов посещали также купцы из 
Новгорода и Киева, и наоборот – купцы пруссов часто бывали на Руси. 

Если говорить об орденских ремёслах, то это были суконное производство 
и оружейное дело. Оружие и снаряжение изготавливалось в форбургах орден-
ских замков. Но так как этого оружия не хватало, часть его закупалось за гра-
ницей. Тем не менее, главной гордостью тевтонских оружейников XIV–XV вв. 
стало литьё огромных пушек – бомбард.Что касается суконного ремесла, то, не-
смотря на знатное количество овец, вывоз шерсти был запрещён. Дело в том, 
что Пруссия сама вывозила сукна, и Орден хотел сохранить сырой материал 
для ремесленников своих городов. 

Ещё в период ожесточённого сопротивления пруссов было необходимо вво-
зить оружие и продукты питания. Если при выполнении военных задач Орден 
мог опираться на немецкое дворянство, то в хозяйственной сфере его важней-
шим партнёром было бюргерство (города). Это сотрудничество в рамках ган-
зейского хозяйственного пространства проявилось при основании и обустрой-
стве крупных городов в Пруссии (Кульм, Торн, Эльбинг, Кёнигсберг). 

Множество торговых работников курсировало с товарами между Львовом 
(Лембергом) и Брюгге, Шотландией и Новгородом, совершая торговые сделки. 
Изредка в торговые вояжи отправлялись и сами гроссшеферы для изучения 
рынков и заключения международных торговых сделок. 

Торговая деятельность Ордена была втянута в ганзейскую торговлю, что 
способствовало росту его значения в Прибалтике. Примкнув к Ганзейскому 
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союзу, Тевтонский орден вскоре стал самым влиятельным его членом – из бо-
лее чем 70 городов Союза около 15 находились под властью Ордена.  

Прусские города были под защитой магистра, контролировавшего делега-
тов во время ганзейских собраний. Торговая деятельность Данцига основыва-
лась на поставках в Европу прусской пшеницы и ржи, а также транзит товаров 
из Восточной Европы, перевозимых в Данциг по Висле: лес и медь из Польши и 
Венгрии, соль Велички (Польша), богемское стекло, воск и медь из Львова (Га-
лицко-Волынское княжество, затем – Польское королевство), а также восточ-
ные шелка и пряности, через Львов перевозившиеся на телегах в Краков, а от-
туда – по Висле до Данцига. 

С запада Данциг получал шведское железо и медь, переправлявшиеся в Ан-
глию. Также в Данциг приходило фламандское сукно из Брюгге. Ордену все эти 
транзитные товары приносили дополнительные доходы в виде пошлин (причём 
немалые).  

Торговая деятельность ливонских городов была менее активной, нежели 
прусских. Рига обеспечивала связь между Западом и Русью, но Рига подчиня-
лась архиепископу, вечно конфликтовавшему с Орденом. Остальные 6 городов 
с 1346 г. принадлежали непосредственно Ордену. В Ревеле собирались запад-
ные купцы, которые через Дерпт отправлялись в Псков и Новгород, чтобы за-
купить русские меха и воск в обмен на сукно, пряности и соль из Люнебурга 
(Саксония). 

В период рассвета орденской торговли в XIV в. она развивалась в тесном 
сотрудничестве с прусскими городами, что было выгодно последним, так как 
Орден своей мощью поддерживал их торговые интересы. Взаимоотношения с 
городами испортились после 1411 г., когда орденскую торговлю они стали вос-
принимать как вредную для себя конкуренцию. Это случилось после того, как 
орденские правители начали обходить торгово-политические и блокадные ме-
роприятия, что было расценено как недобросовестная конкуренция.  

Заключение. Анализ источников и литературы позволилсделать следую-
щие выводы. Появившиеся в конце XII в. в Палестине, тевтонцы оказались там 
не удел из-за конкуренции с другими военно-монашескими орденами. Поэтому 
они переместились в Прибалтику, где к тому времениуже шли войны между 
христианами и язычниками. Покорив Пруссию и присоединив земли Северной 
Прибалтики, Орден смог завладеть обширною площадью от низовья Вислы до 
границ Литвы и Мазовиина востоке и на юге соответственно. Было основано 
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много замков и городов – Кёнигсберг, Эльбинг, Мариенбург и т.д. Было вызва-
но множество немцев-колонистов, которые сели частью на земле, частью в го-
родах; города получили право самоуправления. Местное же население оказа-
лось, преимущественно, закрепощённым. 

Вскоре Орден начал совершать военные набеги на своих соседей – Поль-
ское королевство и Великое княжество Литовское. Армия братства пополнялась 
не только за счёт братьев-рыцарей, но и за счёт «паломников», которых при-
влекала погоня за интересными приключениями и историями. В этом была сила 
Ордена, но это же и стало его слабостью – лишённый внешней поддержки Ор-
ден увяз в распрях с городами и местным дворянством и выдержать дальней-
шие войны с Литвой и Польшей уже не мог. 

Хорошо развитые сельское хозяйство, а также городские ремёсла, судя по 
тем немногим цифрам, которые дошли до наших дней, не только снабжали ор-
денскую армию, но и обеспечивали Ордену пополнение казны, так как часть 
продукции продавалась в Западную Европу. К концу XIV в. Орденское госу-
дарство достигло высокого для своего времени экономического развития и да-
же стало одним из крупнейших производителей зерна в Европе. Также Орден 
торговал янтарём, медом, древесиной, мехами, а также вином и пивом. 

Проводимая Орденом и местными епископами внутренняя политика спо-
собствовала развитию городов. Первоначально рыцари и церковь руководство-
вались военно-стратегическими задачами, закрепляя власть над завоеванной 
территорией. Впоследствии доминировали общехозяйственные задачи развития 
городского ремесла, торговли и сельского хозяйства окрестных деревень. Раз-
витая внешняя торговля стимулировала развитие сельскохозяйственного произ-
водства, особенно зернового, и лесных промыслов, причем именно малые горо-
да становились центрами скупки аграрной продукции.  

Города Пруссии были привилегированны согласно Кульмскому праву: име-
ли собственные угодья для сельского хозяйства, а также имели право иметь 
собственное судопроизводство и юрисдикцию. Кроме того, некоторые из ор-
денских городов вошли в состав Ганзейского Союза, что поспособствовало раз-
витой торговле с землями к Западу и Востоку от Орденского государства и обо-
гащению оного.  

Что касается положения крестьян, то оно мало чем отличалось от положе-
ния крестьян остальной Европы лишь с той разницей, что немецкие поселенцы 
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были более привилегированны, чем коренное население Пруссии, несмотря на 
то, что Кульмское право распространялось на всё население страны. 

Таким образом, XIV в. был временем наибольшего процветания Ордена: за-
воевания были упрочены, торговля и промышленность росли, города богатели. 
Завершилось устройство Ордена в качестве государственного образования.  

Но, несмотря на всё своё благополучие, Орден желал большего – на протя-
жении XIV–XV вв. было совершено более сотни походов в пределы Польши, 
Литвы, Беларуси. Орден приобрёл новые земельные владения в Померании, 
Жемайтии и Эстляндии. Также крестоносцы стремились стеснить самоуправле-
ние городов, требовали долю прибыли в торговле, часто нарушали ганзейские 
законы, претендовали на право первым покупать товары, в случае банкротства 
купца считали себя привилегированным его кредитором и т.д. 

Однако неуёмные амбиции Ордена привели одно из сильнейших государств 
средневековой Европы к краху. После поражения в Великой войне города стали 
открыто выражать ненависть к Ордену. В 1440 г. они образовали Прусский со-
юз, который совместно с польской короной окончательно добил Орден в Три-
надцатилетней войне 1454–1466 гг. После Второго Торуньского мира, по кото-
рому Тевтонский орден признал себя вассалом Польши, крестоносцы влачили 
жалкое существование: пустая казна и оскудевшее в ходе войн и эпидемий вой-
ско. Однако до окончательного уничтожения Ордена было ещё далеко. 


