
29 

УДК 355.48 

 
ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА: ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПОБЕДЫ 

В БРЕСТЕ, ХОД СРАЖЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ 
 

С. В. Грибова 
кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук БрГТУ 

А. Горенкин 
студент строительного факультета БрГТУ 

П. В. Зданевич 
студент строительного факультета БрГТУ 

Беларусь, Брест 

 
Статья посвящена истории Грюнвальдской битвы, которая состоялась 15 июля 

1410 г. в рамках Великой войны Тевтонского ордена с ВКЛ и Польшей. В статье 
рассматриваются причины этого военного столкновения, его ход и значение.  
Авторы отмечают, что Грюнвальдская битва демонстрирует, как правильная  
военная тактика может привести к победе даже над более опытным и грозным 
противником. В статье приводятся имеющиеся сведения о встрече лидеров объ-
единенного войска ВКЛ и Польши в Бресте накануне сражения для выработки 
тактики ведения боя. Победа в Грюнвальдской битве фактически остановила про-
движение немецких рыцарей на территорию славянских государств и привела  
к перераспределению сил в Восточной Европе.  
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The article is devoted to the history of the Battle of Grunwald, which took place on 

July 15, 1410 as part of the Great War of the Teutonic Order with the Grand Duchy of 
Lithuania and Poland. The article discusses the causes of this military clash, its course 
and significance. The authors note that the Battle of Grunwald demonstrates how the 
right military tactics can lead to victory over even a more experienced and formidable 
opponent. The article presents the available information about the meeting of the leaders 
of the united army of the Grand Duchy of Lithuania and Poland in Brest on the eve of 
the battle to develop tactics for conducting the battle. The victory in the Battle of Grun-
wald actually stopped the advance of the German knights into the territory of the Slavic 
states and led to a redistribution of forces in Eastern Europe. 
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Грюнвальдская битва – одна из величайших битв в отечественной и мировой 

истории. Эта битва во многом изменила ход истории и стала одной из решающих 
битв в «Великой войне» 1409–1411 гг. Грюнвальдская битва демонстрирует, как 
правильная военная тактика может привести к победе даже над более опытным и 
грозным противником. 

Главной причиной Великой войны, а вследствие и Грюнвальдской битвы, был 
многолетний антагонизм между германскими и славянскими народами, который 
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особенно обострился с 1386 г., после династической унии Польской короны и Ве-
ликого княжества Литовского. Распространение католичества в Литве в 1387 г. 
отнимало у Ордена, призванного в Польшу в 1225 г., основание для дальнейшей 
миссионерской деятельности. Кревская уния давала новому государству доста-
точную мощь для отпора завоевательным стремлениям тевтонских рыцарей, 
успевших ещё в 1309 г. отнять у Польши Поморье с Данцигом и, таким образом, 
захватить в свои руки все пути сообщения Польши с Европой через Балтийское 
море. Польша постепенно развивала свои соглашения с торговым союзом. Но они 
парализовались орденом крестоносцев, который подавлял всякую попытку, 
направленную к установлению полной хозяйственной самостоятельности 
Польши. Война была неизбежна. Обе стороны это знали и готовились  
к продолжению борьбы.  

Непосредственно начало военных действий спровоцировала жемайтское вос-
стание против власти Ордена весной 1410 г., тайно поддержанное Витовтом.  

Польша выразила готовность выступить на стороне Великого княжества.  
В августе великий магистр Ульрих фон Юнгинген объявил войну литовцам и  
полякам. Рыцари сразу начали наступление и захватили несколько приграничных 
укреплений. Поляки перешли в контрнаступление и отбили Быдгощ. Осенью было 
заключено перемирие до лета 1410 г. Орден, Польша и Литва активно готовились 
к решающей схватке, формировали армии, искали союзников. 

За большую взятку тевтонцы получили поддержку венгерского короля Сигиз-
мунда. Тевтонский орден поддержал и чешский король Вацлав. На помощь  
Ордену прибыли большие отряды западноевропейских рыцарей и наёмников  
(германцы, французы, швейцарцы, англичане и др.), которые надеялись на добычу 
на завоеванных землях. 

В 1409 г. между королем Польши Ягайло и великим князем ВКЛ Витовтом 
прошла встреча в Берестье по разработке стратегического плана военной кампа-
нии против Тевтонского Ордена. 

Ещё в декабре 1408 г. на встрече в Новогрудке Ягайло и Витовт планировали 
эту войну, а в Бресте подвели итоги первого этапа боевых действий, откорректи-
ровали и уточнили планы. При этом Витовт потребовал признания за ВКЛ  
Подолья. Ягайло вынужден был принять это условие. На встрече также присут-
ствовал хан Джелал ад-Дин (сын хана Тохматыша), которому подчинялась кон-
ница Золотой Орды, прибывавшая на службе в ВКЛ. За поддержку конницей  
Витовт пообещал, что после войны поможет Джелалу вернуть отцовский престол 
в Золотой Орде [1, c. 18]. 

Предполагалось что союзники объединят силы, захватят инициативу, дезори-
ентируют врага, воспользовавшись для мобильности новые способы преодоления 
природных помех. Военные действия планировались вести на территории против-
ника, выманивая его дать битву в открытом поле. Поэтому в качестве главного 
ударного объекта выбрали столицу ордена Мальборк.  

На встрече в Берестье в декабре 1409 г. на протяжении 9 дней были приняты 
решения о плане летней кампании 1410 г. и дальнейшем ходе войны, месте и вре-
мени соединения польского войска с войском ВКЛ, а также о строительстве моста 
через Вислу. По договору союзная армия состояла из 91 хоругви (полка), из кото-
рых 51 – подготавливала Польша, другими 40 – занималось ВКЛ [1, с. 18]. 
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В декабре 1409 г. Витовт совместил добычу провианта для своего войска  
с королевской охотой в Беловежской пуще, которая была описана в произведении  
Миколы Гусовского «Песня о зубре» [2, с. 113]. 

План, разработанный в период Берестейской встречи, был задействован  
15 июня 1410 г. во время Грюнвальдской битвы [2, с. 113]. 

Помимо плана летней кампании обсуждались и другие дела, в частности 
судьба Свидригайло. Конечно, Ягайло не согласился на казнь брата, однако  
пообещал после войны отдать Витовту Подолию, которая поддержала мятежного 
Свидригайло. 

Сама встреча была проведена втайне ото всех, дабы не раскрывать военные 
секреты и тактику ведения боя с противником. Истинные намерения союзники 
скрыли посредством демонстративных вылазок на разных участках. 

В то время военное дело не знало такой скрупулёзной разработки тактики  
и планов войны, которые были продемонстрированы на встрече в Бресте. 

К началу 1410 г. Орден увеличивал свою армия. Тем временем Витовт добился 
перемирия с Ливонским орденом и избежал войны на два фронта. Ягайло и Витовт 
договорились о совместном походе в земли Ордена, собираясь разбить вражескую 
армию и взять столицу Ордена – Мальборк.  

Чтобы обмануть врага, союзники совершали небольшие демонстрации на 
своих границах. Рыцарям показывали, что их атакуют с двух направлений.  
Поэтому орденское командование выбрало оборонительную стратегию, кресто-
носцы ждали вторжения с двух сторон: со стороны Польши вдоль Вислы на 
Гданьск и со стороны Литвы вдоль Немана на крепость Рагнит. Часть войск  
Ордена располагалась на границе в замках, а главные силы сосредоточились  
в Швеце, чтобы оттуда выступить навстречу врагу. Крестоносцы собирались уни-
чтожить главные силы врага в решительном сражении. 

Польские войска собирались в Вольборже, литовско-русские – в Гродно. Точ-
ное число воинов неизвестно. Силы Ордена оцениваются в 51 хоругвь (тактиче-
ская единица, состоящая из 100–500 человек). В составе тевтонской армии были и 
полки зависимых польских феодалов. Основную силу Ордена составляла хорошо 
обученная и вооруженная тяжелая кавалерия. Но была и пехота: арбалетчики, луч-
ники и пушкари. Польша выставила 50–51 хоругвь (включая несколько русских 
из Подолья и Галиции), русские и литовцы – 40 хоругвей. На стороне союзников 
выступали отряды из Чехии и Моравии, Молдавии, Венгрии и татарский конный 
отряд. Основу союзной армии также составляла конница, но значительная часть 
её была лёгкой (особенно в русско-литовском войске), пехота в основном защи-
щала лагерь. Суммарно у союзного войска было 90 харугвей [1, c. 249]. 

Союзники построились в три линии на фронте в 2 км, в каждой было по  
15–16 хоругвей. На левом фланге 51 хоругвь Польши (включая 7 русских и 2 чеш-
ских) под командованием краковского воеводы Зындарама, на правом фланге  
40 русско-литовских хоругвей и татарская конница. На стыке стояли смоленские 
полки, которых во время боя укрепили другими русскими знаменами. В составе 
ВКЛ воевали полки под Полоцкими, Витебскими, Гародненскими, Берестей-
скими, Пинскими, Новогородскими, Лидскими, Волковыскими, Мстиславскими,  
Дрогичинскими, Мельницкими и другими знамёнами [3, с. 249]. 
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Рисунок 1 – Грюнвальдская битва. Положение и действие сторон 
 

На рассвете 15 июля 1410 года войска построились. Тевтонцы хотели, чтобы 
враг выступил первым, что облегчало бы прорыв польско-литовской линии. По-
этому до полудня войска стояли и мучились от зноя. Ягайло, видимо ощущая 
опасность, также не хотел первым начинать сражение. Крестоносцы, чтобы спро-
воцировать противника, прислали герольдов с двумя обнаженными мечами 
Ягайле и Витовту (т. н. Грюнвальдские мечи). Это был вызов и оскорбление. 

На Грюнвальдских холмах крестоносцев загнали в два «котла». Они быстро 
обрастали стенками из остатков всех полков, легкой конницы, литовской  
и польской пехоты (рисунок 1). Орденское войско утонуло в крови. Рыцари  
Валленрода пытались прорваться, но везде их отбивали. Кольцо окружения стяги-
валось. В итоге основные силы орденской конницы были уничтожены и пленены. 
Последний бой остатки конницы и прусская пехота попытались дать в лагере  
у деревни Грюнвальд, но тут их быстро смели. Небольшая часть орденской армии 
бежала.  

Это был полный разгром. Погибло почти всё командование Ордена, включая ве-
ликого магистра Юнгингена и великого маршала Валленрода. Потери Ордена оце-
ниваются в 22 тыс. человек (включая 8 тыс. убитых и около 14 тыс. пленных) [4]. 
Потери союзной армии также были тяжелыми, до 12–13 тыс. убитых и раненых. 
Но в целом армии сохранила боевое ядро и боеспособность, в отличие  
от противника. 

Таким образом, в качестве итогов и значения Грюнвальдской битвы можно  
отметить следующее: 

– около трети Тевтонской армии полегло на поле боя. Было практически уни-
чтожено всё руководство Ордена, а значительное число рыцарей попало  
в плен. Замок Мариенбург был осаждён, однако ослабленное и уставшее польско-
литовское войско не решилось на штурм. Через несколько недель Витовт отвёл 
свои войска к восточным рубежам; 

– завершивший Великую войну Торуньский мир 1 февраля 1411 г. имел следу-
ющие условия: Орден терял Жемайтию в пользу Великого княжества Литовского 
и Добжиньскую землю в пользу Польского королевства и выплачивал контрибу-
цию. Необходимость восстановления армии, выплата контрибуции и выкупа за 
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пленных рыцарей значительно подорвали могущество тевтонцев. Ряд городов от-
казались от союза с ними, приток наёмников и рыцарей значительно сократился; 

– в ходе Тринадцатилетней войны Орден был окончательно разгромлен союз-
ным войском и лишился значительной части своих владений в Померании  
и Пруссии. 

Таким образом, Грюнвальдская битва фактически остановила продвижение 
немецких рыцарей на территорию славянских государств и привела к перераспре-
делению сил в Восточной Европе. Польско-литовский союз обрёл могущество  
и значительность. Несмотря на то, что Тевтонский орден продолжил своё суще-
ствование, поражение в битве было решающим, а последующие внутренние кон-
фликты и территориальные споры привели его к экономическому упадку  
и падению [5, c. 78]. 
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