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В первой половине XIII века Новгородской Руси пришлось выдержать натиск врагов сразу с нескольких
направлений: немецкие феодалы, датчане и шведы с запада, монголы с востока.
Основные события разворачивались на территории Прибалтики: Тевтонского ордена, Ливонского ордена и
Литовского княжества. Именно там произошли победы, которые сыграли ключевую роль в русской истории.
Чтобы понимать, каким образом Русь оказалась в центре этих событий, нам необходимо кратко осветить
некоторые причинно-следственные связи в германской политике того времени.
Одной из причин крестовых походов была западная система наследования, которая называется «майорат» -
когда все наследство переходило старшему сыну. Второму сыну отец еще каким-то образом мог помочь, а
третьи сыновья оказывались лишенными наследства. Весь X и XI века Европу сотрясали раздоры: рыцари,
лишенный наследства, третьи сыновья, готовы куда угодно устроиться на службу, чтобы получить за это
землю и с оружием в руках служить своему сеньору. В результате европейцев изобрели умный ход: они
решили отправить этих рыцарей на отвоевание Святой Земли, которая оказалась на тот момент
захваченной араба-мусульманами.
Таким образом, две основные причины крестовых походов:
• сугубо экономическая (европейским феодалам нужны были земли. крестьяне, имущество);
• духовно-религиозная (безусловно европейцы, когда шли освобождать Палестину, они искренне верили,
что делают богоугодное дело, спасая христианские святыни от неверных).
Однако к концу XII века мусульманам удалось практически отовсюду выдворить европейцев, и
экономическая проблема вновь стала актуальной. В конце XII века папа римский, изучив карту Европы,
обнаружил, что остались еще земли, где нет христианства. Это была современная Прибалтика. Папа
римский объявил крестовый поход против тех людей, которые еще не приняли христианство. В число
«нехристиан», то есть не католиков, попадали и православные, то есть практически все славяне,
населявшие Киевскую Русь .
Оказалось, что верующий человек, близкий по духу, оказался чуть ли не более страшным врагом, чем
иноверец. Подчас в XII-XIII веке было не понять, кто католикам более страшен – язычники, населявшие
Прибалтику, или православные (еретики) .
Если мы вспомним, что в 1204 году в результате четвёртого крестового похода европейские католики со
страшной силой разгромили православный (христианский) Константинополь, то станет понятно, что в
начале XIII века отношения между двумя ветвями христианства обострились до крайности.
Крестовые походы начались еще в XI веке: европейские рыцари двинулись освобождать христианскую
Палестину. Еще там в Палестине было сформировано несколько рыцарских орденов. Духовные ордены
состояли из монахов, чья главная задача была молиться богу. В качестве одного из обетов (обещаний богу)
она давали обязались не только покорность, безбрачие и следование основным христианским догмам, но
еще они давали обет с оружием в руках бороться за веру. Так среди множества орденов возникает
Тевтонский орден, в котором в основном были германцы (немцы). Поэтому мы говорим, что Прибалтике и
Руси в основном угрожали немецкие феодалы. Кроме этого, Прибалтика стала ареной борьбы за власть
между шведами и датчанами. И те, и другие пытались расширить свои территории за счет выхода к
Балтийскому морю, что означало новые торговые пути, средства связи .
В Прибалтике возник Ливонский орден, который объединился с Тевтонским, и, выражаясь современным
языком, стал его филиалом. То есть эти ордены стали одним целым, но каждый сохранил свое название. И
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те, и другие нашивали на одежду кресты (у тевтонцев черные), за что получили на Руси прозвище
«крестоносцы». Если в Европе крестоносец воспринимался как хороший человек, который пошел воевать за
веру и освобождать христианские святыни, то для Руси, он враждебен, потому что идет захватывать.
Крестоносцам достаточно легко удалось завоевать земли современной Латвии к 1230-м гг. Датчане к тому
же времени уже захватили Эстонию .
Прибалтика — это земля, где переплетались разные интересы. Тевтонский орден был приглашен польским
королем для борьбы с язычниками литовцами . Но что важно, именно в X-XII вв. формировалась германская
политика. Германия, очень густонаселенная территория с излишком населения (третьи сыновья без
наследства) вела агрессивное наступление на восток. Из Палестины их выдворили мусульмане и тогда они
предприняли поход на восток. Последний такой поход мы помним в относительно недавнем прошлом –
войне 1941-1945 гг. Традиции, которые зародились в X веке, имели продолжение в веке двадцатом. Так
называемый тевтонский дух постоянно толкал германцев на завоевание соседних народов.
На границе Прибалтики и Руси встает Новгородская земля. Первый удар в XII веке приняли половцы. Но
половецким князьям не удалось отбить удар с запада, а новгородцам удалось .
В 1234 году князь Ярослав Всеволодович в первом крупном столкновении разгромил крестоносцев. Через
два года отряды крестоносцев подверглись не менее страшному разгрому со стороны литовского князя
Миндовга (основателя Литовского государства). И все-таки главное имя, которое мы помним в борьбе с
агрессией запада, — это Александр Ярославич (Невский) сын Ярослава. Ему пришлось вести спасительную
политику сразу на всех направлениях. Параллельно с востока наступали монголы: произошли самые
крупные наступления Батыя (1237, 1238, 1239, 1240 гг.). В 1240 году в устье реки Невы высаживаются
шведы. 19-летний князь Александр Ярославич идет им навстречу с небольшой дружиной и с небольшим
отрядом новгородского ополчения. Итог нам известен: шведы разбиты, и Александр Ярославич навсегда
войдет в историю под именем Невского.
Новгородские князья поссорились с Александром Невским. Надо упомянуть, что новгородские князья
выполняли очень узкие функции – были только главой своей дружины. Они прогнали Александра
Ярославича, чем тут же воспользовались в тевтонском ордене. В 1240 году рыцари захватили Изборск,
Псков. Другой отряд рыцарей двинулся по направлению к Ладоге и к Неве, где на захваченной территории
основал крепость, которую русские впоследствии стали называть Копорье.
Эти события вынудили новгородцев помириться с Александром Невским. Он вернулся в Новгород, выставив
свои условия. Затем решительными ударами князь освободил Изборск, Псков и в 1242 году 5 апреля на льду
Чудского озера состоялась битва, которой суждено войти в нашу историю как Ледовое побоище.
Мощнейший отряд рыцарей тевтонского ордена. Рыцарей, закованных в железную броню, практически
невозможно было победить. Их можно было лишь столкнуть с коня либо утопить. Величие мысли
Александра Ярославича в том, что он нашел такое место, где ему удалось победить врага единственно
доступными средствами – утопить. Около 50 рыцарей погибло по западным источникам, около 500 по
новгородским летописям. Первая цифра, на наш взгляд, более близка к истине, поскольку рыцарей в
тевтонских орденах всегда было немного. Большую часть их сообщества составляли слуги и оруженосцы. В
любом случае орден потерпел существенное поражение.
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