
Грюнвальдская битва
15 июля 1410 года



Грюнва́льдская битва — решающее сражение «Великой войны» 
1409—1411 годов, произошедшее 15 июля1410 года между союзным 
 польско-литовским и тевтонским войсками. Союз Королевства Польского 
 и Великого княжества Литовского под предводительством короля 
  Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал 
   решающую победу над войском Тевтонского ордена



Информация о участниках битвы

 ВКЛ и Королевство Польша
► Командующие: Витовт(князь ВКЛ) 

и Ягайло(Король Польши)

► Силы сторон: 16-39 тыс. чел.

► Потери: 4000-5000 погибло. 8000 
ранено

        Тевтонский орден
► Командующий: Ульрих фон 

Юнгинген

► Силы сторон: 11-27 тыс. чел.

► Потери: 8000 погибло. 14000 
взято в плен. 200-400 рыцарей 
убито



Происхождение названия

Битва проходила на территории государства Тевтонского 
ордена, между тремя деревнями: Грюнвальд (на 
западе), Танненберг (на северо-востоке) 
и Людвигсдорф (на юге). Поздние польские летописцы 
интерпретировали слово «Grunenvelt» как «Grünwald» 
(Грюнвальд), что на немецком означает «зелёный лес». 
Литовцы последовали за этой традицией и перевели это 
название как «Žalgiris». Немцы назвали битву 
Танненбергской, от названия 
деревни Tannenberg (с нем. — «пихтовый холм»). 
В белорусско-литовской летописи 1446 года битва 
называется Дубровенской — от названия ближайшего 
города, Домбрувно (польск. Dąbrówno).



Начало битвы
Не дождавшись приказа Ягайло, Витовт сразу после того, 
как крестоносцы открыли огонь из 100 бомбард калибра 
3,6 фунта - 5 пудов, послал в наступление татарскую 
конницу, находившуюся на правом фланге. Первая линия 
литовской армии, которая состояла из тяжёлых конных 
воинов (так называемых всадников), с криком «Вильна!» 
последовала за татарами. Согласно «Хронике Быховца», 
часть татарских всадников из первых рядов провалилась в 
«волчьи капканы», где они погибли или получили 
серьёзные ранения, однако благодаря развёрнутому ряду 
большинство всадников пропустили мимо военные 
шурфы. (В настоящее время установлено, что «волчьи 
ямы» на поле отсутствовали). Всадники ВКЛ атаковали 
хоругви великого маршала Фридриха фон Валленрода и, 
чтобы вклиниться в боевые ряды крестоносцев с 
тяжёлыми доспехами, должны были сбрасывать 
противника с коня или убивать его сразу. С этой целью 
татары использовали арканы, а всадники — копья с 
крючьями.

Примерно через час боёв Валленрод приказал своим рыцарям идти в контрнаступление. Чтобы избежать  
разгромной атаки тяжеловооруженных немецких рыцарей, татары и всадники оторвались от противника и     
двинулись в направлении на северо-запад от Танненберга. Началось отступление литовцев. Исследователи 
оценивают этот ход неоднозначно. Одни (в основном польские и российские авторы) рассматривают 
отступление литвинов как побег, другие (преимущественно белорусские и литовские авторы) говорят о 
тактическом манёвре Витовта.



Оказавшись на некоторое время наедине с крестоносцами, под их натиском часть 
литовских отделов начала отступать. Ян Длугош описал это событие полным 
уничтожением всей литовской армии. По Длугошу крестоносцы посчитали, что 
победа уже за ними и поэтому бросились в неорганизованную погоню за 
отступающими литовцами, растеряв при этом свой   боевой порядок дабы захватить 
больше трофеев перед тем, как вернуться на поле боя ради продолжения борьбы 
с польскими полками. Однако он не сделал никакого упоминания о литовцах, 
вернувшихся на поле боя. Таким образом, Ян Длугош изобразил Грюнвальдскую 
битву как победу Польши без чьей-либо посторонней помощи, однако это было 
опровергнуто современными историками. Те выражают мнение, что отступление 
было спланированным стратегическим манёвром, заимствованным у Золотой 
Орды (такое же отступление использовалось в битве на реке Ворскле, где 
литовская армия потерпела разгромное поражение и Витовт едва остался в 
живых).
Такое мнение опирается на немецкий документ, 
найденный и опубликованный шведским 
историком Свеном Экдахлом в 1963 году. Письмо 
советовало Великому магистру следить за 
заблудшим отступлением. Стефан Тёрнбулл 
утверждал, что литовское отступление не совсем 
подпадало под формулу ранее применявшегося 
специального. Такое отступление обычно 
делается одной или двумя военными частями (в 
противоположность всему остальному войску) и 
быстро перетекает в контратаку.



Часть войск крестоносцев, погнавшихся за беглецами, была окружена и 
уничтожена у литовского стана — по приказу Витовта князь Лугвений 
Ольгердович с его хоругвями, находившимися неподалеку от правого фланга 
польской армии, должен был любыми средствами удержать свою позицию, 
чтобы прикрыть поляков от удара в бок и спину, и войска Лугвена выполнили 
эту задачу, понеся значительные потери. Согласно Яну Длугошу, заслуга в 
остановке тевтонского натиска принадлежит именно этим хоругвям, о чём 
сообщает: «В этом сражении русские рыцари Смоленской земли упорно 
сражались, стоя под собственными тремя знаменами, одни только не 
обратившись в бегство, и тем заслужили великую славу». Белорусский 
историк Руслан Гагуа отмечает, что это сообщение Длугоша не находит 
подтверждения в других источниках.

Михал Эльвиро Андриолли,
"Возвращение литовцев, 1892. Национальный 
музей Варшавы.



Сражение Польши и Тевтонов
В то время, как литовские войска отступали, началась крупная 
битва между польскими и тевтонскими силами. Крестоносцы 
под командованием великого комтура Куно фон 
Лихтенштейна сконцентрировались на правом польском 
фланге. Шесть хоругвей фон Валленрода не побежали вслед 
за литовцами, а присоединились к атаке на польские хоругви. 
Чрезвычайно ценным трофеем была большая хоругвь 
Краковской земли. Казалось, что крестоносцы уже начинают 
получать тактическое преимущество, и в один момент великий 
коронный хорунжий Мартин из Вроцимовиц даже уронил 
краковскую хоругвь с изображением белого орла, однако она 
тут же была подхвачена вновь."Чтобы загладить это унижение 
и обиду, польские рыцари в яростном натиске бросаются на 
врагов и всю ту вражескую силу, которая сошлась с ними в 
рукопашном бою, опрокинув, повергают на землю и 
сокрушают." ("Хроника" Яна Длугоша). Тевтонцы восприняли 
это падение как божий знак и начали петь пасхальный гимн 
«Христос воскресе после всех страданий…» (нем. "Christ ist 
erstanden von der Marte alle..."). Тогда король Ягайло двинул 
на помощь резервные хоругви, в том числе хоругвь Галицкой 
земли.

Атака польско-литовских войск с правого 
фланга



Неожиданно покинули поле боя наёмники из Чехии и Моравии. 
Глава чешских и моравских наёмников Ян Сарновски был ранен в 
голову. После этого его воины (около 300 человек) отошли от поля 
боя и остановились в лесу. Только после того, как королевский 
подканцлер Николай Тромба пристыдил их, воины вернулись в 
битву.
Ягайло развернул свои резервные войска — вторую линию армии. У 
магистра Ордена Ульриха фон Юнгингена в подкреплении 
находились ещё 16 хоругвей (примерно треть отрядов 
крестоносцев), и на пятом часу битвы, увидев, что литовцы 
отступают, он решил, что с ними (литовцами) всё кончено, и повёл 
свой   резерв в тыл полякам.
Вскоре Ягайло развернул и свои последние силы — третью линию 
армии. Рукопашный бой дошёл до польского командования, и один 
крестоносец, позднее идентифицированный как Леопольд или 
Депольд Кёкериц, бросился напрямик к королю Ягайло. Секретарь 
Ягайло, Збигнев Олесницкий, спас королю жизнь. Получив 
королевскую милость, впоследствии он стал одним из 
влиятельнейших людей в Польше того времени.

Польская тяжёлая кавалерия проникает внутрь 
тевтонских сил.



Чтобы исправить ситуацию, Юнгинген ввёл в бой 
вторую линию тевтонской кавалерии (от 15 до 16 
хоругвей), однако поляки также задействовали 
резерв, которым командовал Ягайло, а конница 
Витовта успешно вернулась на поле боя и 
нанесла сильный удар по левому флангу Ордена, 
который увяз в бою с пехотой и потерял 
маневренность. После гибели Юнгингена и 
отказа части тевтонских войск продолжать 
сражение, армия Ордена обратилась в бегство.
Погибло 205 орденских братьев, включая всех 
троих командующих. Общие людские потери 
составили около 8000 человек. Потери польско-
литовского войска неизвестны.

Последний этап битвы



Итоги Грюнвальдской битвы
Около трети тевтонской армии полегло на поле боя, было убито практически всё 
руководство Ордена, значительное число рыцарей попало в плен. Союзники «стояли 
на костях» три дня, после чего начали движение к Мариенбургу. Замок был 
осаждён, однако уставшее и ослабленное польско-литовское войско не решилось на 
штурм. Витовт отвёл свои войска из-за угрозы восточным рубежам княжества. В 
результате через несколько недель осада была снята.

Завершивший Великую войну Торуньский мир 1 февраля 1411 имел относительно 
мягкие для Ордена условия: тот терял Жемайтию в пользу Великого княжества, 
Добжиньскую землю в пользу Польши и выплачивал контрибуцию. Однако 
фактическое уничтожение армии, необходимость выплаты контрибуции и выкупа за 
пленных рыцарей подорвали могущество тевтонцев — ряд ганзейских 
городов отказался от союза с ними, приток наёмников и рыцарей из Центральной 
Европы сократился.

Вскоре после этого, в ходе Тринадцатилетней войны, Орден был окончательно 
разгромлен польским государством уже без участия Великого княжества Литовского 
и, лишившись значительной части своих владений в восточной Померании, а также 
собственно в Пруссии, которые попали в подчинение непосредственно польской 
короне, признал вассальную зависимость от Польши. Орден просуществовал до 
1525 года, когда Великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн 
Бранденбургский перешёл в протестантизм (автором этого плана был 
проповедник Мартин Лютер) и объявил о создании герцогства Пруссия — первого 
протестантского государства в Европе.
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