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прочих наследников Рюрика. В перспективе эта династия могла пре-
тендовать на политическое наследство Золотой орды как ее наиболее 
жизнеспособная часть…

Однако одновременно с попыткой владимирских князей преодолеть 
системный кризис легитимности верховной власти в Рѹськой земле 
за счет авторитета внешней и “нейтральной” власти монгольской им-
перии в XIII в. появляется новая политическая сила, претендующая 
на господство в Восточной Европе на иных основаниях, – Великое 
княжество Литовское.

3.3. Литва: зарождение лесной монархии

Жаркие споры национальных историографий (особенно литовской и 
беларуской) о “национальной принадлежности” земель и племен, на ос-
нове которых возникло Литовское княжество, лишний раз подчеркивает 
непременную поликультурность и полиэтничность любого успешного 
автохтонного политического объединения (то есть не имевшего пред-
шествующей государственной традиции). Подобно Рѹськой земле и 
Великому государству монголов, Литовское княжество возникло, когда 
стало невозможно продолжать использовать родовые связи в качестве 
социальных институтов для решения вставших перед обществом задач. 
Если находится способ наладить управляемое взаимодействие разных 
“племен” (то есть групп, не связанных общими иерархиями родства), 
то создается основа для построения государства почти любого разме-
ра. Как показывает сравнительно хорошо документированная история 
Рѹськой земли или монгольской степи, в основе этого политического 
объединения должны лежать общие интересы местных властей (князей, 
родовой знати), а также умение использовать окружающую полити-
ческую и экономическую обстановку для общего блага. С этой точки 
зрения история стремительного возвышения Литовского княжества 
представляет особый интерес как пример политической и культурной 
самоорганизации земель, первоначально находившихся на периферии 
наиболее интенсивных исторических процессов своего времени. Пона-
чалу не привлекая даже особо враждебного внимания соседей (точно 
не сравнимого с чжурчженьской угрозой монгольским кочевникам), 
будущее литовское княжество во многом само создало острую поли-
тическую ситуацию в регионе. Преодоление кризиса сопровождалось 
становлением нового государственного образования, сумевшего в 
короткое время занять лидирующее положение в Восточной Европе.
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Население юго-восточного побережья Балтийского моря, пред-
ставленное преимущественно балтскими племенами – племенным 
союзом, который соседи называли пруссами, куршами (курона-
ми), и пр., − в конце I тысячелетия н.э. постоянно подвергалось 
набегам викингов (данов и шведов). Начиная с XI в. курши и некоторые 
соседние племена сами начали совершать набеги на скандинавское 
побережье и заниматься морским пиратством на Балтике. Дальше на 
северо-восток – на землях финно-угорских племен ливов и эстов – на-
чинались стратегические торговые пути: Балтийско-Волжский (через 
Финский залив и Неву) и Балтийско-Днепровский, наиболее южный 
маршрут которого проходил по Западной Двине / Даугаве (от Рижского 
залива до Полоцка). Эти земли также испытывали влияние пришель-
цев – купцов и варяжских дружин, а потому тоже нашли упоминание 
в исторических источниках. С другой стороны, на юге и юго-востоке 
балтские племена к концу I тысячелетия н.э. граничили с Польским 
княжеством (с 1025 г. королевством) и Рѹськой землей. И лишь зем-
ли в средней части этого региона, в лесистом и озерном краю вдоль 
среднего и верхнего течения Немана, оказались в стороне от бурных 
событий конца I – начала II тысячелетия. Берега верхнего течения Не-
мана Аукштайтии (от лит. aukštas − “верхний”) – Верхней земли – на-
селяли балтские племена, а также славянские колонисты. Значительная 
часть территории была заселена чересполосно, аукштайтские племена 
доминировали в западной части, славянские – на востоке. 

Но и считающиеся преимущественно славянскими территории 
Верхнего Принеманья вошли в политическую систему Рѹськой земли 
сравнительно поздно: тамошние князья (прежде всего, напрямую за-
висимого от Киева Городенского княжества) упоминаются летописями 
только со второй четверти XII века, то есть уже после Любеческого 
съезда, когда основной проблемой было не “окняжение” свободных об-
щин, а регулирование отношений разросшегося рода-сословия князей. 
Литва − сосновые пущи к северо-западу − являлась периферией этой 
периферии, населенной типичными “лесовиками” Северной Евразии. 

В первый раз о “границе Русии и Литвы” (confinio Rusciae et Lituae) 
упоминается в германской хронике под 1009 годом: где-то в районе 
современной Западной Беларуси был убит пруссами немецкий пропо-
ведник Бруно Кверфуртский. Он успел снискать славу, обращая в хри-
стианство венгров, затем через Киев проследовал к печенегам и крестил 
несколько семей, оставив им даже особого епископа. Однако оседлые 
пруссы, которые стали очередным объектом отважного проповедника, 
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оказались гораздо опаснее и агрессивнее кочевников. Вероятно, роковой 
для Бруно оказалась встреча с ятвягами, входившей в прусский союз 
племен группой, как раз и обитавшей между польскими, рѹськими 
и литовскими землями. Ятвяги не раз попадали в хроники, совершая 
набеги на соседей или становясь жертвами ответных походов (так, 
еще в 983 г., едва утвердившись в Киеве, на ятвягов ходил Владимир 
Святославович, в 1038 г. на них напал Ярослав Мудрый).

В 1040-х годах Литва – обособившаяся территория или население, 
так себя называющее, – оказывается вовлеченной в пограничную по-
литику Ярослава Мудрого, помогавшего польскому королю подчинить 
Мазовию на севере страны. Совершив поход на Мазовию через Литву, 

Ярослав включил ее в сферу влияния Полоцкого княжества, что 
выразилось, как обычно, в установлении даннических отноше-
ний. Почти на полтора столетия перипетии истории Полоцкого 
княжества становятся основным внешним фактором для населе-

ния Литвы. Судя по всему, происходит постепенная интеграция литов-
ских земель и западных окраин княжества на основе взаимодействия 
в торговле, военном деле и повседневных контактах. 

Само Полоцкое княжество после смерти Ярослава Мудрого в 
1054 г. входит в продолжительную конфронтацию с триумвиратом 
Ярославичей, которые в 1067 г. сумели захватить в плен неугомонного 
полоцкого князя Всеслава, совершавшего разорительные набеги на 
соседей. Однако удача улыбнулась полоцкому князю в 1068 г., когда 
киевляне изгнали разочаровавшего их Изяслава Ярославича, а осво-
божденного из заточения Всеслава провозгласили своим князем. В 
1071 г. Всеславу удалось вернуть себе полоцкое княжение, которое 
он удерживал до своей смерти в 1101 г. Вражда с претендующими на 
главенство киевскими князьями перешла по наследству преемникам 
Всеслава Полоцкого, но это была уже эпоха после Любеческого съезда. 
Само Полоцкое княжество было разделено между 6 или 7 сыновьями 
Всеслава на удельные княжества, которые продолжали дробиться. В 
это время, видимо, и появляются в восточных пределах Аукштайтии 
рѹськие княжества вроде Городенского (Городцовского), в поисках 
расширения территории и подданных, распространявших свое влияние 
на литовские земли.

Конфликты полоцких князей с соседями вовлекали литовцев (в 
качестве вассалов, участвующих в походах сюзеренов) в набеги на 
соседние Новгородское, Смоленское и Волынское княжества, а также 
в отражение ответных нападений. В 1127−1130 гг. Киевский князь 
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Мстислав (сын Владимира Мономаха) предпринял несколько походов, 
пытаясь подчинить Полоцкую землю. Разделившаяся на несколько 
удельных княжеств, она больше не контролировалась из общего цен-
тра, и, чтобы окончательно сломить сопротивление клана удельных 
полоцких князей, Мстислав пошел на такой нетривиальный шаг, как 
высылка всех местных князей в Византию. Правителем Полоцкой 
земли он посадил своего сына. Однако смену династии, очевидно, не 
признали литовские земли, и в 1132 г. Мстислав Киевский возглавил 
специальный поход с целью подчинить Литву. Земля была разорена, 
были захвачены пленники, но на обратном пути арьергард киевского 
войска был разбит литовцами.

В середине XII столетия литовцы принимают уже активное участие 
в борьбе за власть в княжестве между вернувшимися из константино-
польской ссылки внуками Всеслава Полоцкого от разных сыновей – 
“Глебовичами” и “Борисовичами”. Поддерживая то одну, ту другую 
партию, литовцы начинают выступать в роли важного союзника. Так, в 
1159 г. предводитель княжеского клана “Борисовичей” Рогволод изгнал 
из Полоцка князя Володаря Глебовича и принудил его брата, Минского 
князя Ростислава Глебовича признать свою победу и заключить мир. 
Побежденный же Володарь по сообщению летописца мир не заключил, 
“ибо ходил в лесах под предводительством литовцев”. Вероятно, это 
значит, что Володарь Глебович бежал к литовским союзникам, при 
помощи которых утвердился князем в пограничной с Аукштайтией 
Городне. Спустя три года туда привел свое войско изгнавший Володаря 
из Полоцка князь Рогволод Борисович, пытаясь добиться окончатель-
ного подчинения соперника, но был разбит литовскими союзниками 
Володаря. 

Результат постепенного втягивания населения Аукштайтии, зани-
мавшегося земледелием, рыбной ловлей и лесным промыслом, в по-
литическую систему Рѹськой земли с ее конкуренцией претендентов 
на княжение и экономику набегов на соседей не заставил себя долго 
ждать. Видимо, на протяжении десятилетий в XII в. в Литве форми-
ровался слой профессиональных воинов, которые после завершения 
военной тревоги не возвращались к обычным занятиям (в отличие от 
большинства участников всеобщего ополчения), а немедленно находи-
ли новое применение своим боевым навыкам. Еще в 1180 г. литовские 
отряды принимали участие в военном походе против Смоленского 
князя в качестве союзников полоцких князей. Однако уже зимой 
1184 г. литовцы совершают самостоятельный рейд: против Полоцка и 



174

Глава 3. Консолидация новых политических систем

дальше на север, разграбив Псковскую землю. Этот рейд стоил места 
Новгородскому князю Ярославу Владимировичу, в чьи обязанности 
входила и оборона вассального Пскова: Новгородская городская община 
изгнала его. По сути, этот поход ознаменовал полноценное вхождение 
Литвы в политическую систему Рѹськой земли как самостоятельной 
силы: литовцы действовали по общепринятым правилам и в рамках 
“своих” (рѹських) территорий. Ничего экстраординарного не было 
и в изгнании новгородцами Ярослава Владимировича: после этого он 
еще дважды возвращался на новгородский стол и дважды изгонялся 
по разным поводам. Такова была политическая ситуация в обширной 
Рѹськой земле, в которой основную угрозу суверенитету отдельных 
земель и городских общин представляла конкуренция внутри княже-
ского сословия, организованного по сетевому принципу, без развитой 
иерархии абсолютного старшинства одного из родов. Повышение 
статуса внутри “сети” проявлялось путем вторжения на территорию 
соперника в соседних “ячейках”. Усиление же власти на собственной 
территории не было напрямую связано с ростом статуса в Рѹськой 
земле, а предполагало установление хороших отношений с местными 
городскими общинами или их силовое подчинение. 

Единственная преграда на пути интеграции литовцев в Рѹськую 
землю заключалась в том, что их предводители не принадлежали к 
разросшемуся княжескому роду-сословию Рюриковичей, а потому не 
могли претендовать на признание их власти легитимной. Впрочем, эта 
загвоздка при желании легко решалась династическим браком, пробле-
ма была скорее в том, что сложившееся в Литве собственное военное 
сословие не кристаллизовалось еще настолько, чтобы выдвинулся 
один бесспорный лидер – главный князь. На первоначальном этапе 
развития Рѹськой земли отдельные края сразу получали “готовых” 
князей-предводителей дружин (варяжских или посланных из Киева), 
Литва же проходила процесс формирования княжеской власти совер-
шенно самостоятельно.

В 1185 г. литовцы совершили набег на земли ливов – данников 
Полоцкого княжества (в Ливонию). Этот набег также являлся “до-
машним” – литовцы по-прежнему действовали в политическом про-
странстве Полоцкого княжества или Рѹськой земли, а не, допустим, 
в “балтском” межплеменном контексте или “Прибалтийском” терри-
ториальном. Однако последствия этого набега, выражающего явные 
претензии на долю в политическом наследии дробящегося Полоцкого 
княжества, оказались куда более масштабными. 
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Незадолго до литовского вторжения в Ливонию прибыл немецкий 
проповедник Мейнард фон Зегеберг. Он обосновался в фактории 
торговавших с ливами купцов в Икшкиле (нем. Икскюль) на берегу 
Даугавы (Западной Двины), в 30 км от моря, и начал проповедовать 
христианство – причем заручившись предварительным разрешени-
ем Полоцкого князя. Поначалу проповедь Мейнарда пользовалась 
скромным успехом, ему удалось крестить лишь несколько человек. 
Зато после разорительного набега литовцев ливы сразу согласились на 
строительство на своих землях не только первой каменной часовни, 
но и двух каменных замков: в Икшкиле и на острове Мартиньсала на 
Даугаве (Кирхгольм), примерно на полпути к морю. Очевидно, что 
номинальные подданные Полоцкого князя не рассчитывали на его 
способность предоставить защиту от литовцев. В 1186 г. Мейнард 
становится епископом Икскульским, а Римский Папа Клемент III раз-
решает любому монаху присоединяться к миссии Мейнарда в Ливонии. 
В 1193 г. новый Папа Целестин III призвал верующих присоединяться 
к ливонской миссии, обещая за это индульгенцию (официальное отпу-
щение грехов) и послабления в соблюдении требований монашеского 
устава. Таким образом, спустя всего несколько лет после литовского 
вторжения политическая ситуация на юго-востоке Балтики резко изме-
нилась: на месте торговых факторий частных лиц – купцов – возникла 
епархия католической церкви под особым покровительством папства. 

В 1190-х годах параллельно разворачиваются два процесса: литовцы 
утверждаются как ключевая сила на северо-западе Рѹськой земли, а 
немецкие миссионеры расширяют свое влияние в Ливонии. 

Литовцы совершали систематические набеги на владения Новгорода 
в Карелии и на саму Новгородскую землю. Причем в 1198 г. они при-
нудили принять участие в нападении на новгородские Великие Луки и 
полоцкого князя – подобно тому, как еще двумя поколениями раньше 
сами вынуждены были участвовать в полоцких походах. Где-то на рубе-
же веков был заключен брак удельного Ерсикского (Герцикского) князя 
Всеволода (правившего на северо-западе Полоцкой земли) с дочерью 
литовского князя Даугерутиса (Довгерда) – свидетельство того, что 
началась интеграция рѹських полоцких и литовских знатных родов. 

В это время ливы, спохватившись, попытались изгнать немец-
ких миссионеров: ведь церковная десятина являлась гораздо более 
тяжким бременем, чем принятые в Северной Евразии размеры дани. 
Происходит массовое отпадение от христианства, восставшие ливы 
захватывают замок Кирхгольм. В ответ на восстания новый епископ 
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Ливонии Бертольд Шульте для подавления сопротивления и защиты 
миссионеров в 1198 г. привозит из Германии отряд вооруженных мона-
хов-воинов – крестоносцев и первых немецких колонистов-крестьян. 
Мирная проповедь христианства переходит в насаждение религии и ее 
политических и экономических институтов силой меча, с переменным 
успехом. В 1198 г. войско Бертольда разбило ливов, попытавшихся 
воспрепятствовать его высадке, но в 1199 г. победу одерживают ливы, 
в битве погиб сам епископ Бертольд Шульте. Гибель епископа от рук 
язычников послужила мощным толчком для расширения экспансии 
немецких колонистов. Третий епископ Ливонии Альберт Буксгев-
ден приплыл из Германии в сопровождении уже полутора тысяч 
“пилигримов”-крестоносцев. В 1201 г. в устье Даугавы начинается стро-
ительство города Рига, где в 1202 г. был основан духовно-рыцарский 
орден Братство воинов Христа, известный также как орден меченосцев. 
Христианизация ливов полностью обрела характер планомерной во-
енно-экономической колонизации: продвигаясь от побережья вглубь 
страны, крестоносцы строили замки на завоеванной территории, при 
этом две трети захваченных земель оставались под властью ордена, а 
одна треть передавалась епископу.

Так, консолидация Литвы как самостоятельной региональной силы 
на западе Рѹськой земли нарушила существовавший баланс сил в реги-
оне и в известной степени спровоцировала появление нового фактора: 
военной и хозяйственной колонизации крестоносцев, преимуществен-
но выходцев из немецких земель. Первоначально отделенные друг от 
друга территориями балтских и финских племен, сферы интересов 
крестоносцев и литовцев все чаще начали пересекаться, и в конце 
1201 г. в Риге литовцы заключили первый мирный договор с епископом 
Альбертом – они отправлялись в поход на балтское племя земгалов на 
левом берегу в нижнем течении Даугавы и хотели обезопасить себя от 
угрозы нападения с тыла. С этого момента и более чем на два столетия 
история литовских земель оказывается тесно переплетенной с историей 
крестоносцев в Прибалтике. 

Можно добавить, что синхронно, с середины 1180-х гг., на противо-
положном краю Евразийского континента происходила консолидация 
власти Темучина над племенами монгольской степи. Помимо этого 
случайного хронологического совпадения, складывание Монгольского 
улуса и Литовского княжества роднит то обстоятельство, что оба поли-
тических объединения достигли успеха, не порывая с “языческой” ре-
лигией предков. Вероятно, как и в случае “окняжения” Рѹськой земли 
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тремя веками ранее, создание масштабных политических конфедераций 
на основе элементарных “племенных” союзов скорее облегчалось от-
сутствием универсалистской нормативной картины мироздания. Это 
придавало территориальной экспансии сугубо “политический” характер 
“чистых” властных отношений, почти не связанных с доминированием 
чужого и чуждого культурного кода. По крайней мере, про монголов 
известно, что, глубоко почитая собственный шаманистический культ, 
они с уважением относились ко всем религиям. Оформление границ 
Рѹсьской земли также произошло до принятия христианства в качестве 
официальной религии, когда местные языческие культы уживались друг 
с другом и не препятствовался переход в монотеистические религии 
даже отдельным представителям княжеских семей. Другое дело, что 
в определенный момент и киевский великий князь Рѹськой земли, и 
правители улусов монгольской империи обнаружили необходимость 
принятия монотеистической религии в качестве официальной − “госу-
дарственной” и государствообразующей. Это произошло тогда, когда 
внешняя торговая и военная экспансия перестали играть роль главного 
фактора, сплачивающего разнокультурное подвластное население, когда 
возникла необходимость создания внутренней мотивации единства и 
общего языка для выражения и распространения идей о смысле со-
вместного проживания на определенной территории. До этого момента 
основным структурирующим фактором оставались внешние, чужие 
обстоятельства: границы провинций покоренных стран, уже суще-
ствующие административные и экономические структуры и сети и т.п. 

Этим объясняется то, что формирующееся Литовское княжество 
начинает действовать в рамках Рѹськой земли – христианской и, 
предположительно, даже на своих западных окраинах славяноговоря-
щей, а не в “естественном” балтском племенном контексте. В том-то 
и дело, что, несмотря на необходимость преодолевать сопротивление 
более высокоорганизованных в военно-политическом и экономическом 
отношении рѹських княжеств, они предлагали для литовской поли-
тической самоорганизации готовую структуру и логику мобилизации 
ресурсов, а соседние балтские племена – нет. Гипотетическая куль-
турная и языковая близость не является существенным аргументом в 
пользу объединения в этой ситуации. Солидарная “балтская” политика 
начинается лишь после появления нового фундаментального внешнего 
фактора – экспансии крестоносцев. До этого литовцы скорее подталки-
вали соседей к союзу с крестоносцами своими набегами – собственно, 
само появление вооруженных крестоносцев (вместо мирных пропо-
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ведников) в регионе Даугавы и было вызвано литовской агрессией 
против ливов. Позднее, испуганные литовским набегом 1201−1202 гг., 
и земгалы немедленно заключили союз с Рижским епископом, помогая 
ему подавлять сопротивление ливов, а в 1205 г., в свою очередь, полу-
чили от него военную помощь против литовцев. В 1207 г. предводитель 
Кукейносского княжества (очевидно, полунезависимого форпоста на 
северо-западе Полоцкой земли) Вячко настолько отчаянно нуждался 
в защите от литовцев, что картинно пообещал Рижскому епископу в 
обмен на помощь половину своей земли и замка (чем тот не преминул 
вскоре воспользоваться). 

Начало XIII века в этом регионе отмечено хаотической сменой альян-
сов и выбора противника. Как можно понять из скупых описаний кон-
фликтов в немногочисленных хрониках, на территориях современных 
Литвы, Латвии и Эстонии происходило радикальное переформатирова-
ние политико-культурной карты. Вместо разнообразия политических 
траекторий разных финских и балтских объединений (прибрежные 
племена, ориентированные на заморские военные и торговые отно-
шения, племенные и межплеменные союзы внутренних территорий, 
земли, вошедшие в орбиту Полоцкого и Новгородского княжества и 
частично обращенные в православие) постепенно формируются два 
враждебных центра. К 1220-м гг. крестоносцы и литовцы возглавляют 
два противоборствующих лагеря добровольных и вынужденных союз-
ников в борьбе за господство в Прибалтике. Или, что было актуальнее 
для местного населения, – в борьбе против немецкой колонизаторской 
и христианизирующей или литовской грабительской экспансии. Появ-
ление в Балтийском регионе “третьей силы” (захватчиков из-за моря 
или из лесной окраины), объединяющей некогда равные по статусу 
независимые земли по праву завоевания, на несколько десятилетий 
опередило сходное развитие в Рѹськой земле. 

После окончательного подчинения ливов, в 1207 г., покоренная 
крестоносцами территория вдоль Даугавы была провозглашена кня-
жеством в составе Священной Римской империи – Терра Мариана 
(лат. Terra Mariana: Удел Богородицы, но также и “Морская земля” в 
буквальном переводе). После этого их экспансия была обращена на 
север, против эстов. В союзе с дружественными им латгалами (нахо-

дившимися прежде в орбите Рѹськой земли и даже в какой-то 
части перешедшими в православие) крестоносцы начинают ата-
ковать одну за другой обособленные земли (мааконды) эстов. В 
решающем сражении при Вильянди в 1217 г. (в день Св. Матфея) 
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коалицией войск крестоносцев, рижского епископа и ополчений ливов 
и латгалов эсты были разбиты, вождь объединенного сопротивления 
Лембиту погиб. В результате был открыт путь для включения южной и 
центральной территории современной Эстонии в состав Терра Мари-
ана. (Незадолго до того, в 1215 г., статус княжества был повышен: оно 
перешло в прямое подчинение папскому Святому Престолу.) Северная 
часть современной Эстонии находилась под властью датского короля, 
но в 1227 г. и ее завоевали меченосцы. 

С некоторым отставанием проходило наступление крестоносцев 
и на юго-западных землях Прибалтики. Еще в 1206 г. римский папа 
Иннокентий III объявил крестовый поход против язычников пруссов – 
балтоговорящих племен, населявших территорию вдоль Балтийского 
моря от Вислы до Преголи, которая впадает в море у современного 
Калининграда. Однако, как и в случае с учреждением Ордена меченос-
цев и Рижского епископства, главным фактором экспансии послужили 
местные противоречия, а не организованная интервенция извне. Про-
блемы возникли от того, что на юге земли прусских племен граничили с 
польским Мазовецким княжеством (спустя несколько столетий центром 
этой территории станет Варшава). Еще в конце 1040-х гг., помогая 
подчинить земли Мазовии польскому князю Казимиру I (женатому на 
его сестре), Ярослав Мудрый прошел через Аукштайтию и подчинил 
литовцев Полоцкому княжеству. Спустя полтора столетия, Мазовецкое 
княжество – самостоятельный удел под властью одного из представите-
лей княжеской династии Пястов, причем не самый привлекательный и 
престижный. Стремясь расширить свои владения, князь Конрад Мазо-
вецкий попытался захватить прусские территории к северу, используя 
папскую буллу, провозглашавшую необходимость обращения пруссов 
в христианство, как оправдание своим захватам. Пруссы не остались 
в долгу, ответив разорительными набегами и захватами территории: 
вероятно, север Мазовии также имел значительное прусское население, 
поэтому христианской миссии Конрада пруссы могли противопоставить 
борьбу за объединение одноплеменников. 

Как и во многих других случаях, когда исторические земли (“пле-
мена”) обретали сложную политическую организацию и вступали в 
“государственный” конфликт с соседями, разрешить противостояние 
было невозможно в принципе. Достичь компромисса через частные 
соглашения соседних родов и других мелких коллективов, как прежде, 
не получалось из-за того, что стороной конфликта теперь оказывалось 
целое княжество как коллективная политическая организация. Шансов 
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победить врагов, находившихся примерно на таком же уровне поли-
тического и экономического развития, тоже было немного. Пруссы 
не могли (и вряд ли намеревались) завоевать всю Мазовию, а Конрад 
не имел ресурсов для покорения сильных и многочисленных племен 
прусской конфедерации. В этой ситуации Конрад после двух десяти-
летий безрезультатной борьбы решил прибегнуть к помощи третьей 
силы – подобно тому, как нередко поступали польские и чешские 
князья того времени, обращаясь к авторитету императора Священной 
римской империи, а опасавшиеся литовцев ливы – к помощи немецких 
миссионеров-колонистов. Конрад выбрал некий средний вариант: в 
1225 г. призвал рыцарей Тевтонского (Немецкого) ордена для защи-
ты северных границ княжества от набегов язычников. Для этого он 
уступил им на 20 лет спорную Хелмненскую землю, из-за которой и 
конфликтовал с пруссами.

Тевтонский орден, основанный в 1190 г. в Палестине, несмотря на 
свое название, в 1220-х годах не воспринимался как прямое орудие гер-
манского императора. В 1211 г. венгерский король Андраш II передал во 
владение ордена местность на юго-востоке Трансильвании с просьбой 
перекрыть южный путь в обход Карпат из Дешт-и-Кыпчак, по которому 
постоянно проникали в Паннонию все новые племена половцев. Рыцари 
были освобождены от всех налогов и пошлин и королевского суда, не 
признавали они и власти местного епископа. На полученной орденом 
малозаселенной территории были возведены пять крепостей и земля-
ные валы, под защиту которых переселялись колонисты из венгерских 
и германских земель. Таким образом, Тевтонский орден воспринимал-
ся как буферное военизированное самоуправляющееся образование, 
выполняющее функцию пограничной стражи, − наподобие казачьего 
войска или граничар (на границе с Османской империей) позднейших 
времен. Неудивительно, что Конрад Мазовецкий поспешил пригласить 
тевтонских рыцарей, едва узнал, что новый венгерский король изгнал 
их в 1225 г. под давлением знати и церковных иерархов, завидовавших 
привилегиям ордена. Так что на границу с пруссами рыцари прибыли 
из Трансильвании, а не из Германии. 

Однако если в пустынном краю на границе со степью они не выка-
зывали особых стремлений к завоеванию новых территорий, то прежде 
чем прибыть на берега Вислы в 1231 г., тевтонские рыцари заручились 
гарантиями признания права владения всеми покоренными землями. 
Это право было подтверждено Золотой буллой императора Фридриха II 
1226 г., а в 1234 г. папа Григорий IX (боровшийся с Фридрихом II за вли-
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яние) переподчинил все прошлые и будущие земельные приобретения 
Тевтонского ордена напрямую папскому престолу. Формально считаясь 
крестовым походом ради насильственного обращения в христианство 
язычников-пруссов, возглавляемая Тевтонским орденом экспансия 
на деле уделяла минимальное внимание культурной трансформации 
покоренного населения: крещению и германизации. Не только в рас-
поряжении ордена было слишком мало человеческих ресурсов для 
этого, но и сама логика покорения обширных земель с многочисленным 
воинственным населением делала колонизаторов заинтересованными 
в использовании уже сложившихся социальных иерархий – их только 
надо было переориентировать на подчинение ордену. Поэтому, подобно 
Ордену меченосцев, тевтонские рыцари старались подчинять пле-
менные объединения поодиночке. Как и в Ливонии, господствующие 
над округой замки строились на месте прежних племенных центров, 
перенимая их административные функции. В результате подчинение 
племенной знати вело к подчинению всего племени, а принятие христи-
анства вождем обезглавливало местный языческий культ и открывало 
впоследствии дорогу к крещению большинства. 

Так, в начале 1230-х гг., когда северо-восток Прибалтийского реги-
она – к северу от Даугавы – в целом перешел под контроль Ливонского 
ордена и Рижского епископа, рыцари Тевтонского ордена и присоеди-
нившиеся к ним крестоносцы из германских, польских, чешских земель 
и Дании начали его покорение с юго-запада. От польских княжеств и 
имперских земель вдоль моря, к окраинам новгородских владений, 
через земли пруссов, куршей, ливов, латгалов и эстов протянулась 
огромная дуга возникающего единого пространства противостояния 
крестоносцам или союза с ними. Это никогда прежде не существовав-
шее единое поле – ни в виде политического объединения, ни в качестве 
культурного единства – постепенно расширялось и охватывало все 
новые земли, затрагивая уже частично земли и ятвягов, и жемайтов, 
превращая литовскую Аукштайтию из дальней глухой окраины в центр 
земель, не затронутых еще новой политической реальностью.

Поначалу, судя по списку литовских походов, литовцы рассматри-
вали свое изолированное положение просто как преимущество, обе-
спечивающее свободу маневра. Так, после того, как в набегах 1213 и 
1214 гг. на Ливонию (теперь защищенную замками рыцарей) погибли 
литовские предводители, походы литовцев в Ливонию почти прекрати-
лись. В то же время на следующее десятилетие приходится по меньшей 
мере шесть походов в Рѹськую землю: в основном в сторону Пскова 
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и Новгорода, но также в дальнее Черниговское княжество (1220 г.) и 
на Смоленск (1225 г.). Трудно провести грань в XIII веке между граби-
тельскими рейдами и регулярными политическими отношениями по 
форме: и княжества Рѹськой земли, и их соседи в половецкой степи 
или литовских лесах делали одно и то же – угоняли в плен жителей, 
вывозили ценности (в том числе церковные). О том, что литовские 
рейды были элементом внешней политики (а не просто грабежом) 
свидетельствует договор о мире, заключенный с Галицко-Волынским 
княжеством в 1219 г. (в 1215 г. по летописной хронологии). 

Прежде всего, очевиден стратегический характер выбора союзника: 
Галицко-Волынское княжество граничило на севере с удельным Горо-
денским княжеством Полоцкой земли. Если исчезновение упоминаний 
этого княжества в русских летописях после 1183 г. означает его погло-
щение Литвой – наряду с другими полоцкими территориями, сосед-
ствовавшими с Аукштайтией или даже включавшими часть ее, – то это 
значит, что вожди Литвы были озабочены безопасностью своих новых 
южных границ, заключая договор с Галицко-Волынским княжеством. 
Со всех других сторон Литва была окружена сравнительно пассив-
ными соседями: балтскими племенами на западе, полузависимым от 
нее Полоцким княжеством на востоке. А на север и северо-восток (в 
Ливонию и новгородско-псковские земли) была направлена собствен-
ная литовская экспансия. Другим важным отличием договора 1219 г. 
было то, что его подписал не один князь – предводитель похода (как 
было в случае договора с Рижским епископом в 1201 г.), а более двух 
десятков, распределенных по старшинству и территориям (наподо-
бие того, как подписывались договоры рѹських князей с Византией). 
Первыми перечисляются пять князей, очевидно, из Аукштайтии, при 
этом упоминается “старейший” – Живинбуд. За ними следуют два 
князя из Жемайтии (“низовых” литовских земель к западу от “верхней” 
Аукштайтии, ниже по течению Немана), потом представители клана 
Рушковичей (семь имен), клана Булевичей (трое) и четыре “князя из 
Дяволты” (Девялтовского княжества вдоль реки Швентойи (Šventoji) к 
северо-западу от современного Вильнюса). В позднейшие эпохи Буле-
вичи (Биллевичи, Billewicz) были известны как древний беларусский 
шляхетский (дворянский) род, Рушковичи (Рушкевичи) тоже могут 
идентифицироваться с беларускими именами и топонимами, извест-
ными по более поздним временам. 

Многочисленные попытки доказать “исконно славянское” или “ти-
пично литовское” происхождение имен князей, упомянутых в договоре, 
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не привели ни к каким однозначным выводам, поскольку достаточно 
близкие индоевропейские корни взаимодействовавших на протяжении 
столетий языков не позволяют с уверенностью говорить о том, в каком 
направлении шло заимствование в каждом конкретном случае. Скорее 
всего, подписавшие договор 1219 г. князья представляют Литву как 
широкую конфедерацию земель и различных балтских и славянских 
племен, сохранивших языческие верования. Типичная для Север-
ной Евразии ситуация кооперации разнокультурных сообществ, 
исповедующих разные племенные культы, когда человек, “дома 
сидя, знал пять языков” (как в Рѹськой земле), делает бес-
смысленным вопрос о “национальности” Литвы как политического 
образования. Литва этой эпохи – это не народ, а “земля”, населенная 
сотрудничавшими разнокультурными группами (наподобие Рѹськой 
земли). Отсутствие единой официальной религии и книжной культуры 
не мешало, а помогало Литве расширяться за счет соседних террито-
рий – точно так же, как культурная общность рѹських княжеств не 
препятствовала их дроблению и жестокому противоборству друг с 
другом. Уже к 1230-м годам Полоцкое княжество практически целиком 
перешло под контроль литовцев, и точно известно, что литовцы начали 
править княжеством, формально заняв полоцкий престол, по крайней 
мере с начала 1240-х гг. Даже если до этого полоцкими правителями 
еще оставались потомки рода Рюриковичей, им приходилось учитывать 
фактор литовского присутствия по соседству и даже на территории 
княжества. Таким образом, вдобавок к языческим славянским кланам, 
проживавшим в Аукштайтии и Жемайтии, к поликультурному населе-
нию Литвы присоединилось преимущественно православное и, видимо, 
славяноговорящее население будущей Беларуси, что не отменило по-
литическое главенство балтских княжеских родов. Заключение дого-
вора с Владимиро-Волынским княжеством, постепенное поглощение 
Полоцкого княжества и попытки установить контроль над Торопецким 
княжеством на стыке смоленских и новгородских владений, приво-
дящие к конфликтам с ними, в верховьях Даугавы – Западной Двины 
свидетельствуют о том, что Литва утверждалась как полноправный 
член Рѹськой земли. 

Однако изменение ситуации на западе, в Прибалтике, не позволи-
ло Литве полностью переориентироваться на восточную политику. В 
том же 1219 г., когда литовские князья заключили договор с Галицко-
Волынским княжеством, земгалы разорвали давний союз с Орденом 
меченосцев и Рижским епископом. Это произошло после того, как 
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крестоносцы, установив контроль над землями к северу от Даугавы, 
взялись за территории к югу. Земгалы обратились за помощью к сво-
им прежним врагам – куршам на побережье и жителям Жемайтии в 
глубине страны. В 1228 г. земгалы и курши совершили поход на Ригу: 
город захватить не удалось, но был разграблен монастырь-крепость 
Дюнамюнде в устье Двины. А 9 февраля 1236 г. папа римский Григо-
рий IX объявил крестовый поход против Литвы. В Жемайтию вторглось 
войско, костяк которого составляли силы Ордена меченосцев и около 
2000 прибывших для участия в походе немецких рыцарей, однако боль-
шинство воинов были выставлены подчиненными племенами (ливами, 
латгалами и эстами), а также христианскими союзниками – Новгородом 
и Псковом. 26 сентября 1236 г. крестоносцы попали в засаду объеди-
ненных сил жемайтов и земгалов в местности Сауле – то ли на терри-
тории современной Литвы (у Шяуляя), то ли Латвии. В ожесточенном 
сражении погиб великий магистр и 48 рыцарей Ордена меченосцев, 
из 200 псковских дружинников, участвовавших в походе, погибли 180. 
Разгром был настолько масштабный, что все завоевания Ливонского 
ордена предшествующих десятилетий оказались под угрозой. Не-
медленно восстали недавно замиренные орденом северные курши, 
союзные литовцам селы на Даугаве и подчиненные области земгалов. 
Неспособный справиться с понесенным уроном самостоятельно, 27 
мая 1237 г. Орден меченосцев влился в состав Тевтонского ордена, 
которому перешла вся собственность и власть ливонских рыцарей в 
северной Прибалтике. Аукштайтия, Жемайтия и пока не занятая кре-
стоносцами часть земель соседей (пруссов, куршей, земгалов и селов) 
оказались в сплошном полукольце экспансионистского государства 
Тевтонского ордена.
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Глава 4. оТ лоКальНоГо  

ПолиТиЧЕСКоГо ПроСТраНСТва  

К иЕрархиЧЕСКой ГоСударСТвЕННоСТи:  

взаимодействие и переплетение местных 

сценариев власти (XIII−XIV вв.)

Итак, к 1237 г. происходит радикальное переформатирование поли-
тического пространства Восточной Европы − к востоку от Священной 
Римской империи, на огромной территории между Вислой и Уралом, 
причем одновременно на северо-западе и юго-востоке. До этого в ре-
зультате политической самоорганизации локальных сообществ, более 
или менее глубоко интегрированных культурно в окружающий мир, 
восточноевропейская часть Северной Евразии оказалась почти полно-
стью включенной в “горизонтальную” систему примерно равных по 
своему могуществу княжеств. Но экспансия крестоносцев в Прибалтике 
и монголов в Дешт-и-Кыпчак создала принципиально новую ситуацию 
консолидации отдельных, прежде независимых политических образо-
ваний через подчинение единой центральной власти. 
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4.1. Переформатирование Рѹськой земли

Наиболее обширная политическая система региона − Рѹськая земля − 
к этому времени уже более столетия находилась в таком же состоянии 
неустойчивого равновесия, как и племенные союзы Прибалтики или 
Дешт-и-Кыпчак. По сути, повсюду мы видим враждебные удельные 
княжества или “племена”, неспособные победить друг друга или окон-
чательно отказаться от взаимных претензий, коль скоро между ними 
не существовало четких “государственных границ” и была неизвестна 
концепция “внешней политики” в современном понимании (отдельной 
от внутренней политики, экономики или частной жизни династий). 
Бесконечные столкновения с соседями являлись результатом не столько 
особой агрессивности людей того времени, сколько слабого влияния 
такой абстрактной категории, как “граница”, и торжества конкретно-
ситуационного, а не абстрактного и безусловного разделении на “своих” 
и “чужих”. Новые обстоятельства – часто совершенно непропорцио-
нальные абстрактным “объективным интересам” (например, зависть к 
военной добыче соседа) – могли моментально поменять представление 
о союзниках и противниках. В то же время возникающие локальные 
конфликты было теперь труднее погасить, потому что политическая 
самоорганизация земель и племен в княжества вводила принцип заоч-
ной коллективной солидарности и ответственности. То есть конфликт 
теперь касался не только непосредственных участников столкновения 
и их близких родичей, но всех подданных местной княжеской власти. В 
этом и заключается причина постоянной войны “всех против всех”, ко-
торая ассоциируется с эпохой “феодальной раздробленности”: сложив-
шиеся исторические земли (обособленные территории с населением, 
разделяющим чувство общности) самим фактом своего существования 
доказывали свою отдельность от соседей и устойчивость к стиранию 
границ. Получив единое военно-политическое руководство (упрощен-
но − князя с дружиной и наместниками в общинных центрах), они не 
стали сильнее соседей, находившихся примерно на таком же уровне 
политического и экономического развития. Их трения и конфликты 
стали систематичнее и масштабнее, но никому не удавалось занять 
безусловно главенствующее положение.

На этом фоне практически одновременное появление сразу трех 
претендентов на доминирование в регионе − Тевтонского ордена, Улуса 
Джучи и Великого княжества Литовского − представляло три альтер-
нативных варианта политической централизации и консолидации. 



187

Новая имперская история Северной Евразии

Тевтонский орден, распространив свою власть на Ливонию, превра-
тился в крупное государство с централизованной административной 
структурой. К 1241 г. пять из семи основных племенных объединений 
пруссов признавали власть ордена. Орден не стремился уничтожить 
местную родовую аристократию и племенных вождей, но и не переда-
вал им право представлять интересы центральной власти на положении 
вассалов. Субъектами правовых и экономических отношений с орденом 
вообще признавались только принявшие христианство – предпо-
чтительно по католическому обряду. Впрочем, православные под-
данные Новгорода и Пскова рассматривались как полноценные 
партнеры, что делало союз с орденом реальной альтернативой в 
глазах некоторых, особенно в Пскове. 

В это время складывается сложная система политических и торго-
вых отношений между основными региональными центрами: Псков 
и Новгород представляют систему Рѹськой земли, но при этом их 
экономика в значительной степени зависит от балтийской торговли 
с немецкими свободными городами (объединившимися в XIII в. в 
Ганзейский союз) через посредничество ливонских купцов (в Риге, 
Дерпте). При этом правящие круги Пскова опасались усиления влияния 
Новгорода и Владимиро-Суздальской земли и поддерживали более 
тесные контакты с Орденом. Новгород, также заинтересованный в 
торговле с Ливонией, соперничал за огромные “колонии” в Карелии 
с Тевтонским орденом и скандинавскими рыцарями и миссионера-
ми. И Псков, и Новгород все чаще привлекали литовских князей в 
качестве союзников друг против друга и против Ордена. Этот клубок 
противоречивых отношений привел к обострению ситуации в начале 
1240-х гг. В июле 1240 г. в устье Невы произошло столкновение во-
йска новгородского князя Александра Ярославича (прозванного за нее 
Невским) со шведской карательной экспедицией против восставших 
финских племен. Это столкновение было одним из эпизодов борьбы 
Новгорода за контроль над Ижорской землей как колонией. А после 
того, как изгнанный из Пскова сторонниками “владимиро-суздальской 
партии” князь Ярослав Владимирович вернул себе власть над городом 
при поддержке Тевтонского ордена, Александр Невский выступил в 
поход против него и поддерживавших его рыцарей. 5 апреля 1242 г. 
произошло сражение новгородцев с войсками Тевтонского ордена у 
Чудского озера. Несмотря на ожесточенность, эта битва, в результате 
которой погибли 20 рыцарей и шестеро попали в плен, была воспри-
нята Орденом как пограничная стычка (особенно учитывая масштаб 
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потерь, не сопоставимый с понесенными в боях с литовцами), вы-
званная второстепенным политическим конфликтом. 

Главной проблемой Тевтонского ордена оставалось сохранение 
контроля над завоеванными землями язычников. Продолжительные 
восстания пруссов 1240-х и 1260-х−1270-х гг. только усиливали по-
литику военной оккупации, а масштабная колонизация земель вы-
ходцами из христианской Северной Европы, человеческие потери и 
ассимиляция пруссов и их массовая миграция в Литву быстро смещали 
баланс в численности населения в пользу колонистов. Предполагается, 
что к началу XV в. пруссы составляли лишь около трети населения 
государства Тевтонского ордена. За это же время там возникло более 
90 городов, основанных колонистами – беспрецедентный темп ур-
банизации для Европы этого времени. Под защитой городских стен 
развивались ремесла и торговля, все больше земель обрабатывалось 
переселенцами-крестьянами. Орденская политическая централизация 
и интеграция некогда самостоятельных земель и племен предполагали 
создание на их территориях совершенно нового общества с жесткими 
культурным и правовыми сценариями немецкоязычного христианского 
средневековья, просто игнорировавшими существование аборигенов 
и их права на землю и имущество. Пропуском в это общество, обеспе-
чивающим возможность правовой защиты и социальной интеграции, 
являлось крещение. 

Во многом параллельный процесс унификации аборигенных 
обществ происходил и на юго-востоке региона. Западный поход 
монголов привел к расширению Улуса Джучи до Венгрии, а в даль-
нейшем к учреждению Золотой Орды как самостоятельного ханства, 
претендовавшего на верховную власть от Средней Азии до Карпат. 
Установление на покоренной территории административной системы 
Чингисхана – деление населения на тысячи и тумены, невзирая на 
родовые и племенные границы, – также вело к централизации и инте-
грации прежде независимых племен и территорий. Однако, в отличие 
от Тевтонского ордена, монгольская централизованная государствен-
ность распространялась на всех, никого не дискриминируя – но и не 
оставляя предоставленными самим себе. В соответствии с провозгла-
шенной Чингисханом программой объединения всех кочевых народов 
(“народов, проживающих за войлочными стенами”) разноплеменное 
население Дешт-и-Кыпчак было напрямую включено в состав лишь 
номинально “монгольского” государства. Урбанизированные земли 
Волжской Булгарии и Северного Кавказа также были присоединены – 
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вероятно, благодаря сочетанию возможности вести кочевое скотоводство 
и наличию необходимых кочевникам развитых центров земледелия и 
ремесла, а также важных торговых путей. Перспективы вхождения в 
состав Улуса Джучи обширной Рѹськой земли после нанесения мон-
голами ударов по основным стратегическим центрам на границе со 
степью в 1237−1240 гг. оставались неясными.

С одной стороны, никаких попыток завоевания Рѹськой земли 
и оккупации по образцу политики Тевтонского ордена в Восточной 
Пруссии и Ливонии монголы не предпринимали. Вероятно, для них не 
представляла практического интереса не только лесная северная, но и 
южная лесостепная полоса Рѹськой земли. С другой стороны, сразу 
после разорения южных княжеств в них были назначены монгольские 
наместники – даругачи (баскаки русских летописей), а по некоторым 
данным, они были оставлены и в тех городах Северо-Востока, кото-
рые добровольно сдались во время рейда 1238 г. (например, в Угличе). 
Впрочем, присутствие представителей Джучиева Улуса само по себе 
еще не определяло статус этих княжеств. 

Втягивание Рѹськой земли в орбиту будущей Золотой Орды рас-
тянулось на два десятилетия. Этот процесс имел неодинаковые послед-
ствия на разных территориях и, несмотря на неравенство сил, носил 
двусторонний характер. Начиная с 1243 г. к Бату, вернувшемуся из 
похода на Венгрию, начали приезжать князья Рѹськой земли – добро-
вольно или по настоятельному приглашению. После подтверждения 
своей лояльности Джучиеву улусу они, как правило, получали санкцию 
на сохранение своей власти и возвращались в свои княжества. Это еще 
не были формальные вассальные отношения “подданства” – именно 
потому, что о выплате дани речи пока не шло. Монгольская империя 
налагала дань на покоренные территории только по итогам переписи 
населения, поэтому первым шагом формального политического под-
чинения являлся не победоносный военный рейд, а появление ханских 
переписчиков. К 1246 г. переписи прошли в Киевской и Чернигов-
ской земле (как, вероятно, и в других южных княжествах на границе 
со степью). Это означало, что при сохранении местной княжеской 
администрации под контролем наместников Бату южные княжества 
становились вассалами монголов. 

Князь Галицко-Волынского княжества Даниил Романович долго 
уклонялся от встречи с Бату и отправился засвидетельствовать свою 
лояльность только после того, как пригрозили отобрать у него Галич, 
хотя до реальной карательной экспедиции дело так и не дошло. Из-


