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Введение. На  протяжении  XIII –  XV столетий на  территории Восточной 

Прибалтики  возникали  противоречия  между  несколькими  крупными 

государствами.  Одним из  них было государство Тевтонского ордена,  которое 

достигло вершины своего могущества именно к  XIV в. Агрессивная политика 

Ордена,  проводившаяся  под  флагом христианизации  Восточной  Прибалтики, 

привела к столкновению его интересов и стратегических интересов Польского 

королевства и Великого княжества Литовского. Противостояние двух этих сил 

переросло в «Великую войну» 1409–1411 гг., ключевым сражением которой стала 

Грюнвальдская битва, определившая дальнейшую расстановку сил в регионе.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что изучение этого периода и 

его  политических,  культурных,  исторических  и  социальных  сторон  может 

показать  формирование  государственности  и  национальных  особенностей 

современных стран в данном регионе.

Цель работы заключается в рассмотрении сути и особенностей конфликтов 

между Тевтонским орденом и Польско-Литовским союзом.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить  развитие  Тевтонского  ордена  и  выявить  причины  его 

экспансионистской политики в данном регионе;

2. Проанализировать  причины  конфликтов  между  Польшей,  Литвой  и 

Тевтонским орденом;

3. Рассмотреть причины, ход и последствия «Великой войны» (1409–1411 

гг.).

Эта тема привлекает внимание историков, поскольку отражает не только 

военные конфликты, но и политические, экономические и культурные процессы, 

связанные с формированием национальных государств.  Историография этого 

периода  развивается  на  протяжении  нескольких  столетий,  наполняясь 

различными подходами и интерпретациями. 

В XIX веке, в эпоху Славянского Возрождения, историки начали активно 

освещать польско-литовскую борьбу с Тевтонским орденом. Ведущие работы 

того  времени,  особенно  исследования  польских  учёных,  подчёркивали  роль 



Польского государства в противостоянии с орденом. В этот период преобладал 

традиционный взгляд,  рассматривавший конфликты как локальные войны за 

территорию и власть. Историческая наука рассматривала войны как важнейший 

инструмент  формирования  национальных  государств  Польши  и  Литвы, 

акцентируя внимание на героических моментах борьбы и военных победах. К 

таким  работам  можно  отнести  работы  В. Б.  Антоновича1,  Владислава 

Смоленьского2,  писавшего под псевдонимом Грабеньский,  А.И. Барбашева3 и 

И.В. Корчинского4. На восприятие конфликта между крестоносцами и поляками 

большое влияние оказал также роман Генриха Сенкевича «Крестоносцы».

В XX веке, особенно после Второй мировой войны, в научной среде начали 

развиваться  новые  подходы к  анализу  этой  темы.  Историки,  например,  Г.Н 

Караев5 и Б.А Печников6, стали обращать внимание на более широкий контекст: 

внутренние  процессы  в  Литве  и  Польше,  роль  религии,  дипломатию  и 

социальные  изменения.  Работы польских  и  литовских  учёных,  таких  как  В. 

Гжимала  и  А.  Гайдукевич,  подчёркивали  важность  союза  между  Литвой  и 

Польшей, а также внутренние причины их конфликта с Тевтонским орденом. 

Особое место в историографии занимает изучение Грюнвальдской битвы 1410 

года.  Ранние  интерпретации  видели  в  ней  ключевое  событие,  окончательно 

закрепившее победу союзных польско-русско-литовских сил.

Современные исследования, однако, рассматривают «Великую войну» и 

саму  битву  в  контексте  более  сложных  дипломатических  и  политических 

факторов, а  также отмечают важность борьбы с Орденом для формирования 

национальной  идентичности.  В  последние  десятилетия  возрос  интерес  к 

изучению культурных и идеологических аспектов противостояния, особенно, у 

1 Антонович В. Б. Очерк истории великого княжества Литовского до половины XV ст. – 
Вып. 1. – Киев, 1878.

2 Грабеньский Владислав. История Польши от начала до Августа II – Москва: Вече, 2022.
3 Барбашев, А.И. Витовт последние двадцать лет княжения 1410 -1430 /  А. Барбашев. – 

СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1891.
4 Корчинский, И.В. Витовтъ великі /  И.В. Корчинский. – Каунас: Тип. Акционер. о-ва 

Spindulys, 1930.
5 Караев Г.Н., Грюнвальдская битва 1410 года / В.Б. Кузнецов. – М.: Воениздат., 1960
6 Печников, Б.А. Рыцари церкви. Кто они? Очерки об истории и современной деятельности 

католических орденов / Б.А. Печников. – М.: Политиздат, 1991.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prussia.online/Data/Book/oc/ocherk-istorii-velikogo-knyazhestva-litovskogo-do-polovini-xv-stoletiya-1/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%92.%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%C2%A0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%A0XV%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%92%D1%8B%D0%BF.%C2%A01%20(1878)%20Google.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


представителей зарубежной историографии, так как с обретением независимости 

бывшие республики СССР стремятся прочно обосновать свою идентичность и 

причастность  к  событиям  тех  лет.  Исследования  обращают  внимание  на 

пропаганду, памятные знаки, литературу и искусство, отражающие восприятие 

войны  и  национальной  борьбы.  Это  позволяет  понять,  как  формировались 

коллективные образы врага  и  героя.  К таким исследованиям можно отнести 

работы С. Демиденко7, Л. Л Михайловской8, Р. Б. Гагуа9, В. Урбана10.

Историография борьбы Польши и Литвы с Тевтонским орденом постоянно 

развивается,  обогащаясь  новыми  источниками  и  методами  анализа. 

Современные  исследователи  стремятся  к  более  комплексному  восприятию 

событий,  учитывая  политические,  социальные  и  культурные  аспекты.  В 

результате формируется многогранное представление о важном этапе истории 

Восточной  Европы,  который  оказал  значительное  влияние  на  дальнейшее 

развитие польско-литовского государства и региона в целом.

При написании работы были использованы различные исследования как 

отечественной, так и зарубежной историографии, например, работы А. Богдана 

«Тевтонские рыцари», В. Урбана «Тевтонский орден», немецкого исследователя 

Х.  Бокмана «Немецкий орден:  Двенадцать глав из его истории»,  Е.А Тараса 

«Грюнвальд. 15 июля 1410 года», Э. Машке «Немецкий орден».

При  написании  работы  использовались  нарративные  источники  — 

хроника  Яна  Длугоша11,  «Хроника  земли  Прусской»  Петра  из  Дусбурга12 и 

«Хроника Ливонии» Генриха Латвийского13.

7 Демиденко, С. Государство Тевтонского ордена в XIII-XV веках / С. Демиденко // Первое 
сентября. – 1997.

8 Михайловская, Л.Л. Тевтонский орден в европейских политических отношениях (XIV – 
первая четверть XVI в.)  /  Л.Л. Михайловская //  Российские и славянские исследования. – 
Минск: БГУ, 2013. 

9 Гагуа Р.Б., Военная организация армий в сражении при Грюнвальде / Р.Б. Гагуа // Пинск, 
Полесский государственный университет, 2009.

10 Урбан, В. Тевтонский орден / пер. с англ П. Румянцева / В. Урбан. – М.: ACT: Хранитель, 
2007.

11 Длугош, Ян. Грюнвальдская битва. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. 
12 Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. – М.: Ладомир, 1997. 
13 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / Введ., пер. и коммент. С.А. Аннинского. – М.; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1938. 



Хроника  Яна  Длугоша  —  одна  из  важнейших  исторических  хроник 

средневековой  Польши.  В  ней  подробно  описываются  Великая  война  и 

Грюнвальдская битва. Этот фрагмент обширной хроники был издан в русском 

переводе. Ян Длугош — польский историк и хронист XV века, его сочинение 

носит характер историко-эпического повествования, основанного на устных и 

письменных  источниках  своего  времени.  Текст  отличается  яркой 

патриотической  окраской,  возвеличиванием  польско-литовской  коалиции  и 

героизма её участников. Он содержит элементы героического эпоса и народных 

легенд.  В  хронике  подробно  изображены  стратегические  манёвры  сторон, 

подвиги польско-литовских рыцарей, в особенности — битва на Грюнвальдском 

поле,  которая завершилась разгромом Тевтонского ордена.  Хроника является 

одним из главных источников о Грюнвальдской битве, отражая патриотическую 

и националистическую идеологию эпохи.

Хроника  земли  Прусской  Петра  из  Дусбурга  —  это  средневековое 

летописное  сочинение,  отражающее  историю  средневековой  Пруссии. 

Написанная священником Тевтонского ордена, «Хроника» является не только 

историческим памятником, но и памятником богословской мысли. Вторжение 

Тевтонского ордена в Пруссию, по сути, было Крестовым походом, формально 

направленным на христианизацию прусских языческих племен, хотя на самом 

деле  крестоносцы  ставили  целью  создание  собственного  государства  на 

захваченных землях. Представляя собой апологию крестоносного движения и 

военных действий Тевтонского ордена, «Хроника» содержит теорию «новых» 

(духовных, священных) войн, а многие ее главы написаны в духе средневековых 

житий,  чудес  и  «примеров»,  что  служит  отражением  духовного  мира 

крестоносца, превращает ее в литературный памятник ордена. Текст сочетает 

фактическое  описание  событий  с  элементами  легенд  и  преданий,  отражая 

мировоззрение и культурные особенности региона того времени. Этот источник 

ценен как  свидетельство местных исторических реалий,  а  также как  пример 

средневековой летописной традиции в Прибалтике.



Хроника  Ливонии  —  это  произведение  Генриха  Латвийского, 

описывающее исторические события в Ливонии и окружающих странах в период 

с  1180  по  1227  год.  Этот  памятник  отражает  историю  завоевания  и 

христианизации Ливонии,  а  также развитие региона в  Средние века.  Генрих 

Латвийский — епископ и  историк,  один из  первых хронистов Ливонии,  его 

сочинение  было  написано  около  1224–1234  годов.  В  хронике  подробно 

описываются  завоевания  крестоносцев,  распространение  христианства, 

междоусобные конфликты, а также деятельность рыцарских орденов, таких как 

Орден  Меченосцев.  Текст  носит  характер  историко-мифологического 

повествования,  сочетающего реальные события  с  легендарными элементами, 

часто с подчеркнуто религиозной окраской.

В  целом,  хроника  Генриха  Латвийского  —  ценный  памятник 

средневековой  истории  региона,  отражающий  процессы  завоевания, 

религиозных преобразований и культурных изменений в Ливонии.

Нарративные источники отражают субъективный взгляд каждой из сторон 

конфликта на противостояние, что позволяет рассмотреть события XIII–XV вв. в 

Пруссии с разных сторон.

Также  в  работе  использовался  текст  акта  Кревской  унии  1385  года, 

политического  договора,  заключённого  между  великим  князем  литовским 

Витовтом и королём польским Ягайло. Он способствовал крещению Литвы и её 

постепенной христианизации. Документ отражает политические и религиозные 

изменения, а также стратегические союзы в Восточной Европе конца XIV века. 

Акт  Кревской  унии  считается  одним  из  ключевых  документов  в  истории 

объединения  польско-литовских  государств,  оказавшим большое  влияние  на 

развитие региона.

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения — плана-конспекта 

урока по теме бакалаврской работы.

Основное  содержание  работы.  Духовно-рыцарские  ордены 

первоначально  представляли  собой  корпорации,  деятельность  которых  была 



направлена на защиту католической церкви, паломников и Святой Земли. Члены 

таких орденов были рыцарями и монахами одновременно,  то есть они были 

обязаны принимать обеты, но оставались военными, которое должны принимать 

участие в  войнах.  Ценности и деятельность рыцарей определялась временем 

возникновения и развития рыцарских орденов, что нашло выражение в строгой 

иерархической структуре и управлении.

Количество таких орденов было велико, но среди них выделялось несколько 

наиболее могущественных. К их числу принадлежал Немецкий орден Пресвятой 

Девы Марии. История его возникновения связана с Третьим крестовым походом, 

хотя точное начало деятельности установить трудно, а существование ордена 

продолжается до наших дней. Но возникновение первого немецкого госпиталя 

датируется  относительно точно:  1189 –  1190 гг.  Капеллан герцога  Фридриха 

Швабского Конрад и казначей Бухард, приняв те же обеты, что и рыцари Ордена 

Св.  Иоанна  Крестителя,  основали  свой  Орден  в  честь  Девы  Марии,  целью 

которого помощь немецкоговорящим паломникам. 

Появление  нового  Ордена  и  его  быстрое  развитие  стало  причиной 

напряженных  отношений  с  другими  рыцарскими  корпорациями.  Тевтонский 

орден  имел  две  особенности,  выделяющиеся  среди  подобных  организаций: 

первая  — это  его  ярко выраженная  национальная  направленность.  В  ордене 

абсолютное большинство рыцарей были немецкого происхождения. 

Вторая особенность — это его опора на высшую немецкую знать и правящую 

верхушку, которая обеспечила Ордену быстрый подъём и автономию.

Тевтонский орден обладал всеми правами, которые были у возникших ранее 

орденов, среди которых особо выделялись две: прощение грехов для тех, кто 

оказывал  финансовую  поддержку  ордену,  и  отпущение  грехов  за  участие  в 

крестовых походах. Это было крайне выгодно Тевтонскому ордену, поскольку 

существенно увеличивало его финансовые поступления.

В начале XIII в. рыцари Немецкого ордена участвовали в крестовых походах 

против язычников на территории Венгрии, где им была пожалована область в 



районе  современной  Трансильвании.  Однако  его  присутствие  вызывало 

разногласия и конфликты, следствием чего стало изгнание Ордена из региона.

Позже  Орденом  были  предприняты  более  успешные  попытки  подобного 

укрепления на территории Пруссии. Этот период истории Тевтонского ордена 

был связан с именем верховного магистра Германа фон Зальца, к которому в 1226 

г. обратился с просьбой о помощи польский князь Конрад Мазовецкий. 

Важным аспектом стало юридическое подкрепление деятельности Ордена, 

которое  было  получено  и  закреплено  в  «золотой  булле»  Фридриха  II 

Гогенштауфена в 1226 г.: Пруссия передавалась под власть Тевтонского ордена, 

помимо этого папа Григорий IX объявил крестовый поход на язычников-пруссов, 

а территории, на которых они проживали, отдавались в собственность Ордену.

В Пруссии в это время не было государств, процесс их формирования был 

нарушен как раз экспансией Ордена. Жители данной территории относились к 

балтской  группе  народов,  занимающиеся  оседлым  земледелием,  с  формой 

правления в виде военной демократии. Для их насильственной христианизации 

Тевтонский орден пользовался помощью других крестоносцев из Германии.

Захватническая политика наталкивалась на противодействие пруссов, которое 

было успешно подавлено, но попытки избавления от протектората Ордена не 

были оставлены. Прусские крестовые походы были закончены в 1283 г.  Этому 

способствовало и то,  что в 1237 г.  произошло слияние Тевтонского ордена с 

орденом  Меченосцев.  Орден  Меченосцев  потерял  статус  самостоятельной 

корпорации и стал Ливонской провинцией Тевтонской ордена.

Интервенция  тевтонцев  в  Ливонию  происходила  по  иным  правилам  и 

преследовала не те цели, что в Пруссии. Как преемники меченосцев, тевтонцы 

вели  военные  операции,  чтобы  завершить  покорение  и  обращение  в 

христианство  ливонских  народов  (куршей,  латышей,  эстонцев).  В  1238  г. 

тевтонцы были вынуждены образовать на границах Ливонии и передать датскому 

королю эстонские округа Реваль (Таллин) и Вирланд. 

В конце XIV в. Тевтонский орден столкнулся с мощным противником в лице 

Польско-Литовского союза,  образованного  в  результате  заключения в  1385 г. 



Кревской унии. Одна из целей этого договора была борьба с Тевтонским орденом, 

который усилился настолько, что стал представлять угрозу и для Литвы. Помимо 

угрозы со стороны Тевтонского ордена, поляки стремились вернуть утраченную 

ими в начале XIV века территорию Поморья, а литовцы стремилось устранить 

татарскую  опасность  и  уничтожить  потенциальную  угрозу  со  стороны 

правителей Москвы, а кроме того, упрочить свою власть над подчиненными им 

западнорусскими землями.  

Не менее важной стало содержавшееся в унии решение о христианизации 

Литвы,  благодаря  чему  Тевтонский  орден  лишался  законных  возможностей 

крестового похода на эти территории и поддержки европейских государств и 

Папы римского, который позже в 1404 году запретил Тевтонскому ордену вести 

войну  с  Литвой  и  с  язычниками  в  Прибалтике.  Тем  не  менее  Орденское 

государство  отрицательно  отнеслось  к  заключению  унии  и  образованию 

конфедерации.

Аннексия Поморья и Данцига произошла без прямого военного столкновения 

Польши и  Тевтонского  ордена,  но  польские  монархи рассматривали  переход 

Поморья  под  контроль  ордена  как  захват  своих  законных  владений.  Орден 

столкнулся с Литвой в территориальном плане в Жмуди, где население наиболее 

активно сопротивлялось христианизации. Литовские правители всеми силами 

старались удержать эту провинцию в составе своего государства. Однако орден 

смог заключить выгодные для себя договоры с Литвой и Польшей. 

Внешнеполитические успехи Тевтонского ордена, непрекращающиеся набеги 

на территории своих соседей с прямым извлечением выгоды в виде военной 

добычи и грабежа, а также тесная связь с родными немецкими землями сильно 

изменили их образ жизни. Постепенно тевтонские рыцари всё больше отметали 

монашеские ценности, и стали иметь больше общего со светскими рыцарями.

Войну между Польшей и Великим княжеством Литовским, с одной стороны, 

и Тевтонским Орденом, с другой, происходившую в 1409 — 1411 гг, принято 

называть Великой, потому что она занимает ключевое место в многовековой 

истории  борьбы  народов  Восточной  Европы  против  агрессии  немецких 



крестоносцев.  Этот  конфликт  является  следствием  глубоких  противоречий 

между  государствами  во  всех  сферах  жизни  и  результатом  проводимой 

Тевтонским  орденом  агрессивной  политики  насильственной  христианизации 

населения прибалтийского региона и захвата его земель.

Накануне  войны  руководителям  Тевтонского  ордена  было  присуще 

убеждение в  том,  что  союзное государство  на  его  границах не  представляет 

угрозы, так как за всю историю существования орденского государства никаких 

серьезных  вторжений  на  территорию,  подконтрольную  Тевтонскому  ордену, 

предпринято не было, а могущество организации только увеличивалось.

В конце мая 1409 г. на территории Жейматии вспыхнуло восстание против 

Немецкого  ордена,  которое  было  поддержано  Литвой.  Отряды  тевтонских 

рыцарей  вторгались  в  пределы  Польши  и  Литвы,  но  они  были  численно 

невелики, поэтому стратегического успеха не имели. Обе стороны готовились к 

войне  и  собирали  силы  для  решительного  наступления.  Главным  событием 

летней военной компании стала Грюнвальдская битва 1410 года.

Количество воинов с  обеих сторон,  точно не известно,  но можно быть 

уверенным в численном преимуществе войска Польско-Литовского государства, 

В союзном войске были оршанская, мстиславльская, смоленская и новгородская 

хоругви, которые сыграли важную роль в битве.

В начале битвы преимущество было на стороне рыцарского войска, которое 

разбило литовский фланг, но упорное сопротивление крестоносцам смоленских 

полков не позволило окружить и разгромить основную часть польско-литовского 

войска.  Это  был  решающий  момент  сражения.  Крестоносцы,  которые 

преследовали литовцев, позже вернулись в бой, но не в полном составе. Под 

натиском  польских  рыцарей  крестоносцы  стали  отступать,  а  затем  были 

обращены в бегство. Сражение закончилось полной победой польско-литовских 

войск.

Но война не была окончена. Командор Тевтонского ордена Генрих Рейсс 

фон Плауэн собрал в Мариенбургском замке бежавших с поля битвы рыцарей и 

вызвал подкрепление из других орденских замков. Нельзя забывать и о том, что 



войска союзников тоже понесли под Грюнвальдом тяжёлые потери и были крайне 

истощены долгим и кровопролитным сражением. 

Попытка  взять  Мариенбург  оказалась  неудачной:  эпидемия,  дефицит 

продовольствия и потери и двухтысячное войско Ливонского ордена заставили 

Ягайло снять осаду. Первыми ушли войска Великого княжества Литовского, а в 

конце сентября – польская армия. В то же время в южную Польшу вторглись 

венгерские войска Сигизмунда Люксембургского, который на протяжении всей 

войны оказывал Ордену дипломатическую поддержку. И хотя это вторжение не 

нанесло  Польше  серьёзного  ущерба,  его  политический  эффект  был  велик. 

Начались переговоры Ягелло, Витовта и Генриха фон Плауэна.

Война закончилась подписанием Торуньского мира 1 февраля 1411 г. на 

одно из островов, расположенных на Висле. Этот мир был достаточно лояльным 

по  отношению к  Тевтонскому ордену.  Но  сама  война  несла  для  Орденского 

государства значительные негативные последствия: потеря большей и лучшей 

части  своей  армии,  большие  компенсации,  которые  необходимо  было 

выплачивать,  также  Орден  потерял  поддержку  европейских  рыцарей.  Также 

остро встал вопрос о восстановлении вертикали власти и управления в Ордене, 

необходимо  было  восстановить  разрушенную  войной  административную 

систему, и крестоносцы приступили к этому, не дожидаясь окончания войны: 

Верховным магистром был избран Генрих Рейсс фон Плауэн, был избран и новый 

Совет Великих Повелителей.

Однако  заключение  мира  не  устранило противоречий  между Польшей, 

Литвой и Орденом. Польша ближайшей задачей считала возвращение Поморья, а 

Литва - Жемайтии. 

Первый Торуньский договор не устраивал ни одну из сторон и поэтому был 

неустойчивым. Хоть мир и назывался «вечным», он был очень непрочным и смог 

просуществовать не более трех лет, нарушаясь уже в год его подписания.

Война  и  заключенный  мир  подорвали  внутриполитическое  устройство 

Орденского государства: экономическую сферу, так как репараций выплачивали 

города и прусское дворянство, которые в качестве компенсации за финансовые 



потери  требовали  прав  на  участие  в  управлении  государством  и  автономии. 

Изменились цели и сущность крестовых походов: они были направлены против 

христиан — поляков, литвинов, чехов-гуситов. Орден никак не проявил себя в 

борьбе с агрессией Османской империи.

Всё это вскоре привело Орден к  принятию вассальной зависимости от 

Польши уже в середине XV века после Тринадцатилетней войны 1454 - 1466 гг., 

которую  Орден  проиграл  по  причине  нехватки  финансов  и  неразрешимых 

внутренних противоречий.

Заключение. На  протяжении  нескольких  столетий  в  контексте 

общеевропейской  истории  происходило  формирование  системы  рыцарских 

орденов, чьи генеральные цели и приоритеты эволюционировали в соответствии 

с  динамикой  социально-политических  процессов.  Орден  Пресвятой  Девы 

Марии,  известный  как  Немецкий  или  Тевтонский,  играл  активную  роль  в 

миссионерской деятельности и территориальной экспансии, что способствовало 

его укреплению в Центральной и Восточной Европе к началу XV века.

В XIV веке Тевтонский орден столкнулся с серьезной угрозой со стороны 

польско-литовского  союза,  созданного  для  противодействия  орденской 

экспансии.  Этот  конфликт  перерос  в  крупномасштабное  противостояние, 

известное как Великая война, продолжавшаяся с 1409 по 1411 годы. 

Кульминацией  этой  войны стала  Грюнвальдская  битва,  в  ходе  которой 

орден потерпел сокрушительное поражение.

Заключение  Торнуньского  мира  в  1411  году  ознаменовало  завершение 

войны. Тем не менее, долгосрочные последствия Грюнвальдской битвы были 

разрушительными для Тевтонского ордена. Его внешнеполитическое положение 

значительно ослабло, а внутренние противоречия, обострившиеся в результате 

поражения,  способствовали углублению кризиса и,  в конечном итоге,  упадку 

ордена.


