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У ИСТОКОВ СТАРОЙ ЛИВОНИИ: ИСХОДНАЯ ФАЗА БОРЬБЫ 
ЗА ОСВОЕНИЕ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ 

Государства Старая Ливония или Livonia antiqua, как она называется в 
средневековых хрониках, в настоящее время не существует, и на ее территории ныне 
расположены суверенные республики Латвия и Эстония. Ход ее исторического 
развития в эпоху Средневековья и раннее Новое время долгое время освещался, 
главным образом, в рамках немецко-прибалтийской историографии, но в течение 
последних 30 лет число специалистов в этой области заметно увеличилось. Так, к 
классическим трудам Л. Арбузова [Arbusow, 1918]1 и Р. Виттрама [Wittram, 1954] 
добавились объемная публикация «Немецкая история на востоке Европы. Балтийские 
страны» Герта фон Пистолькорса [Pistohlkors G. v. (hg.), 2002], а также статьи 
М. Хельмана [Hellmann, 1991], Ф. Беннингхофена [Benninghoven, 1992] и 
Х. фон цурМюллен [Mühlen, 1991; Mühlen, 2002], в которых поднят вопрос о 
типологических особенностях ливонского государственного сообщества эпохи 
Средневековья или Ливонской конфедерации, объединявшей государство ливонского 
подразделения Немецкого (Тевтонского) ордена и три духовных княжества во главе с 
представителями местного епископата. Заметный вклад в разработку проблем, 
связанных с соперничеством духовных государей Ливонии с Ливонским орденом 
[Jähnig, 1997] и административно-правовым устройством ливонского орденского 
государства [Jähnig, 2011a], внес Б. Йениг. В 90-е гг. прошедшего столетия к ливонской 
средневековой истории большое внимание проявляли польские исследователи во 
главе с М. Бискупом, которые ранее отдавали явное предпочтение Орденской 
Пруссии. Одним из их наиболее заметных достижений в этой области стал сборник 
«Ливония в Средние века. Власть ордена и епископов», объединяющий ряд научных 
статей по проблемам административного устройства Старой Ливонии [Biskup M. (red.), 
2002]. Изучение разных проявлений ее городской жизни и политической культуры в 
настоящее время стало полем деятельности историков стран Балтии И.  Мисанса 
(Рига) [Misāns, 2002; Misāns, 2003], А. Селарта (Тарту) [Selart, 2001; Selart, 2009; 
Селарт, 2009a] и Ю. Крема (Таллинн) [Kreem, 2003]. Интернациональный состав 
специалистов высокого уровня, которые в настоящее время ведут исследования в 
области истории средневековой Прибалтики, позволяет постепенно преодолевать 
негативные последствия длительного господства «политической историографии», 
способствует расширению границ научного поиска, появлению новых оригинальных 

 
1 Рус. пер.: [Арбузов, 1912]. 
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концепций, обмену мнениями, что, в свою очередь, обеспечивало историкам 
взаимопонимание и помогало вырабатывать объективный подход к разрешению 
многих исторических проблем. 

В частности, в качестве первостепенного фактора, предопределившего 
специфику исторических судеб Ливонии, являлась ее принадлежность к Балтийскому 
региону как к чрезвычайно важной контактной зоне, на протяжении веков 
обеспечивавшей интенсивное и многопрофильное международное и 
межгосударственное сообщение, следствием чего стало смешение языков и культур, 
поступательное развитие многосторонней «дальней торговли» (Fernhandel), но, с 
другой стороны, еще и активной военно-политической экспансии на стратегически 
значимых направлениях [Ehrensvärd et al., 2010]. Начиная с «эпохи викингов» (IX–
XI вв.), в Балтийском регионе зарождались благоприятные условия для оформления 
единого экономического и культурного пространства, целостность которого 
базировалась на близости историко-культурного развития проживавших там народов; 
в XII–XIII вв. балтийское «единство многообразий» окончательно состоялось в ходе 
«европеизации» путем христианизации местного населения и внедрения в его жизнь 
западноевропейских феодальных традиций, о чем немало дискутировали медиевисты 
в начале настоящего столетия [Blomquist, 2004; Kłoczowski, 2004; Lind, 2004; Lindkvist, 
2004; Blomquist, 2005; Staecker (ed.), 2009]. 

В этом контексте рассматривается обычно немецкая колонизация Балтийского 
региона, одним из результатов которой стало завоевание Ливонии и возникновение 
ее государственности2. Первыми восточных пределов Балтийского моря, мест 
обитания языческих племен ливов, леттов, куршей, эстов, земгалов достигли купцы из 
Нижней Саксонии и Вестфалии, которых манили неизведанные края, простиравшиеся 
от реки Дюны (Даугавы, Западной Двины) на юге и до Финского залива на севере, где 
было много богатых пушным зверем лесов, пригодных для землепашества земель, 
судоходных рек и озер, по которым можно было достичь Великого Новгорода, затем 
через систему волоков путь вел на Волгу и Каспий, а оттуда — к сказочно богатым 
городам Востока. В устье Даугавы немецкие купцы завязали взаимовыгодную 
торговлю с местными племенами, в изобилии поставлявшими ценимые на Западе 
меха, воск, мед и янтарь. Первыми контактерами пришельцев оказались ливы, ввиду 
чего страна обрела название Ливонии. Дорога туда из Германии была не близкой, да к 
тому же море, в XII в. получившее название Балтийского, не признавало зимней 
навигации, что вынуждало немецких купцов зимовать в чужих краях. Обустраивались 
они там основательно — закладывали поселения, возводили укрепления, жилища, 
складские помещения, церкви. Вслед за купцами на восточном побережье Балтики 
появились католические миссионеры. Один из этих поборников веры, Мейнхард, 
в 1186 г. был удостоен звания епископа и стал основателем ливонской церковной 
организации [Hellmann, 1989a]. 

Немецкая колонизация Восточной Прибалтики и сопровождавшая ее 
христианизация местного населения, с легкой руки немецких историков ХХ в. 

 
2 О немецком завоевании Ливонии см.: [Чешихин, 1884–1887; Арбузов, 1912, с. 7–23; Christiansen, 1980; Górski, 

1983, ss. 9–34; Hellmann M. v. (hg.), 1989; Хеш, 1995, с. 65–74; Матузова, 2003; Конопленко, 2006; Selart, 2015]. 
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получившие название «миссия» (Mission) [Hellmann, 1989b], вызывали сопротивление 
язычников, ощутивших в новой религии угрозу для привычного образа жизни, что 
заставило пришельцев обратиться к военной силе. В 1196 г. по призыву ливонского 
епископа Бертольда, сменившего на этом посту умершего Мейнхарда, в Ливонию из 
Германии прибыл отряд крестоносцев, но потерпел сокрушительное поражение 
[Hucker, 1989]. Эта неудача и гибель Бертольда на поле боя заставили нового главу 
ливонской церкви Альберта фон Буксховдена (1199–1229), в свой черед, пересмотреть 
методы освоения вверенной ему территории с тем, чтобы усилить ливонскую церковь 
с помощью ряда административных структур, благодаря которым был заложен 
краеугольный камень ливонской средневековой государственности [Buxhoeveden 
2005]. В 1201 г. епископ основал на месте торгового поселения в устье Даугавы (Двины) 
город Ригу [Caune, 2008], которая стала центром его епархии, плацдармом для 
распространения немецкой экспансии в Подвинье и важным торговым центром 
[Назарова, 2002a]. Одновременно Альберт начал предоставлять верным людям землю 
в ленное держание, рассчитывая обрести в их лице сподвижников, способных как к 
административной, так и к военной службе [Tarvel, 2004]. Для завершения же «миссии 
меча» (Schwertmission), покорения и насильственного обращения в католичество 
местных народов, он основал в 1202 г. духовно-рыцарский орден Меченосцев (fratres 
milicie Christi de Livonia, Schwertbrüder), названный так по эмблеме в виде красного 
меча на белом фоне, которая вместе с уставом тамплиеров была пожалована ордену 
римским папой Иннокентием III [Bunge, 1875; Benninghoven, 1965; Ловмяньский, 1974; 
Tarvel, 1987; Mugurevičs, 1991; Конопленко, 2005a; Murray, 2013]. 

Учреждение духовно-рыцарского ордена создало благоприятные условия для 
завоевания Ливонии, Эстонии и Курляндии, но при этом существенно изменило 
соотношение сил внутри местной немецкой общины, поскольку братство рыцарей, 
представлявшее реальную военную силу, мало подходило к роли исполнителей чужой 
воли и с самого начала делало ставку на обретение политической и административной 
самостоятельности. После того как римский папа разрешил Меченосцам оставлять за 
собой треть завоеванных ливонских земель, орден обратился в одного из государей 
(ландсгерров) Ливонии, приступил к построению орденского государства и начал не 
без успеха соперничать с главой Рижской епархии в деле создания ливонской 
государственности [Jähnig, 2002; Конопленко, 2005b]. Развязку их конфликта трудно 
было предугадать, но дело решил случай: 22 сентября 1236 г. в битве с литовцами при 
Сауле (Шауляе) Меченосцы потерпели поражение, оправиться от которого так и не 
сумели [Бредис, 2004]. Годом позже по инициативе папы Григория IX оставшиеся в 
живых Меченосцы были инкорпорированы в Немецкий орден и образовали его 
ливонское подразделение, которое унаследовало, хоть и не без сопротивления со 
стороны экс-Меченосцев, созданные теми политико-административные структуры 
[Бессуднова, 2013]. Объединение орденов ускорило покорение народов Восточной 
Прибалтики: в 1267 г. орден завоевал Курляндию, в 1290 г. Земгалию, после чего 
территория Старой Ливонии приобрела узнаваемое очертание. Окончательно же она 
сформировалась в пределах своих границ после включения в состав ливонского 
орденского государства восточной части Латгалии (1312) и приобретения Немецким 
орденом Северной Эстонии по договору с датским королем в 1346 г.  
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Феномен немецкой колонизации в Восточной Европе и завоевание немцами 
Ливонии в XIII в. получили широкое отражение в европейской историографии XIX–
XX вв. благодаря идеологеме «натиск на Восток» («Drang nach Osten»). В условиях двух 
мировых войн она была с успехом задействована германской пропагандой, вследствие 
чего пропиталась духом воинствующего «германизма» и стала воплощением 
геополитического противостояния «цивилизации» католического Запада и 
«варварства» славянского Востока, сохранявших популярность на Западе в условиях 
«холодной войны»3. Дореволюционная российская и позже советская историография, 
в свою очередь, также подпитывалась идеей столкновения двух «миров», 
категорически отвергая при этом культурно-историческое доминирование Запада и 
западное культуртрегерство. Их место в отечественных историографических 
построениях заняла яркая реплика о героической борьбе русского народа в 
содружестве с народами Восточной Прибалтики против немецкой агрессии, символом 
которой явился образ новгородского князя Александра Ярославича Невского 
[Ястребицкая, 1999; см. также: Ючас, 1989; Benninghoven, 1993; Benninghoven, 1994; 
Матузова, 2004; Bieber, 2010; Selart, 2007, ss. 1–7]. Не будем углубляться в дискуссию 
вокруг вопроса об исторической добротности этой концепции и ее соответствии 
историческим реалиям, четверть века назад начатую И. Н. Данилевским [Данилевский, 
2000], заметим, однако, что появившаяся в рамках представлений о немецком 
«натиске на Восток» идея судьбоносного противостояния германского и русского 
«миров» в XIII в. и по сей день бытует не только в обыденном сознании и публицистике, 
но часто продолжает определять содержание изрядного числа научных работ, 
чрезвычайно упрощая исторические реалии и мало соответствуя 
заключениям современной науки.  

К чести современных историков следует сказать, что до недавнего времени те 
из них, кто занимался темой немецкого завоевания Ливонии и реакции на то Руси, 
находили основания для пересмотра некоторых политизированных, 
националистических и лжепатриотических штампов, обращаясь к подлинно научным 
изысканиям. Прекрасным доказательством тому служит, например, монография 
профессора университета Тарту А. Селарта об отношении Ливонии с русскими землями 
[Selart, 2007] и эпохе ее завоевания в целом [Selart, 2015a], а также статьи Б. Диркса 
[Dircks, 1986], Э. Хеша [Хеш, 1995] и А. Баранова [Baranov, 2017] (Германия), 
М. Гонсовской (Польша) [Gassowska, 2011]. Что касается вклада в разработку темы 
современных отечественных специалистов, то тут нельзя не отметить новизну 
суждений в цикле работ Е. Л. Назаровой, посвященных истории Ливонии XIII в. и 
русско-ливонским отношениям [Назарова, 1999a; Назарова, 2002b; Назарова, 2002c; 
и др.]. Примером продуктивного сотрудничества российских и зарубежных ученых в 
области изучения событий и общественных явлений эпохи завоевания Ливонии 
является сборник статей «Ледовое побоище в зеркале эпохи» 2013 г., в котором это 
знаковое для российской истории событие представлено в широком историческом 
контексте [Бессуднова (ред.), 2013]. К сожалению, столь позитивная тенденция в 

 
3 См., например: [Hubatsch, 1971, ss. 107–129]. 
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настоящее время пресеклась в виду сложной политической обстановки, которая, 
хочется верить, не положит конец столь продуктивному научному сотрудничеству. 

Пока же, возвращаясь к проблеме немецкого завоевания Ливонии в XIII в., 
постараемся синтезировать сделанное к настоящему моменту, чтобы оценить 
связанную с тем ситуацию sine ira et studio. Начнем же с того, что вся совокупность 
современных научных наработок заставляют нас отказаться от монументального 
постулата, касающегося немецкого «Drang nach Osten», и признать факт, что немцы 
были далеко не единственными, кто старался освоить и включить в сферу своего 
политического влияния восточно-прибалтийские земли. В Ливонии немецкая 
колонизация пересеклась сразу с несколькими встречными потоками, которые 
двигались с севера (из Дании и Швеции), с южного направления (из Литвы) и со 
стороны русского Северо-Запада. Каждый из этих колонизационных потоков, 
пересекавшихся в пределах пространства между Финским заливом и Даугавой, был 
обусловлен совокупностью объективных, порой весьма существенных предпосылок. 
Сложное переплетение событий и судеб, изощренность политической игры, 
трагедийный накал страстей — словом, все то, чем был отмечен в истории Ливонии 
«долгий» XIII век, предопределялись, по сути дела, двумя моментами — 
сравнительно небольшой зоной предполагаемой экспансии, с одной стороны, и 
значительностью потенциалов сторон-комбатантов. В ходе этого своеобразного 
соревнования между уроженцами Германской империи, датчанами, шведами, 
литовцами и русскими происходило распределение их долевого участия в 
экономическом, феодальном, конфессиональном, государственном и культурном 
освоении этой чужой, «дикой», «языческой», но вместе с тем стратегически и 
экономически привлекательной земли — с другой. 

Доли эти оказались отнюдь не равнозначными. О начале немецкой колонизации 
речь шла выше. Но уже в первые годы XIII в., когда Меченосцы подчиняли себе земли 
в бассейне Даугавы и вкупе с ливонскими епископами закладывали основы ливонской 
государственности, датские короли, следуя примеру своих воинственных предков, 
старались прибрать к рукам их «балтийское наследство» на побережье Финского 
залива. В 1218 г. рижский епископ Альберт призвал короля Вальдемара II Аттердага 
(1202–1241) оказать ему содействие в борьбе с воинственными эстами, и лучшего 
повода для вторжения датчан в Северную Эстонию трудно было отыскать. Потому и 
года не прошло, как датское войско во главе со своим королем высадилось близ того 
места, где чуть позже, в 1230 г., в знак незыблемости владычества датчан в Северной 
Эстонии будут возведены стены и башни «Датского города» Таллинна [Robleda, 2009]. 
Но еще до этого датчане осуществили завоевание и христианизацию окрестных 
областей Гарриэн/Харьюмаа и Вирлянд/Вирумаа (1224) [Назарова, 2003; Gassowska, 
2009], преобразовав их в наместничество, на территории которого действовали 
датское право и датская администрация [Riis, 1985; Olesen, 2013; Skyum-Nielsen, 2014], 
опиравшаяся на испомещенных там вассалов датской Короны. Последние получали 
привилегии, обеспечивающие им ключевые позиции в управлении территориями 
[Бессуднова, 2004; Tarvel, 2004] и закреплялись там путем возведения каменных 
замков, большинство которых чуть позже стали ядром малых эстонских городов 
[Bernotas, 2013; Kreem, 2016; Herrmann (hg.), 2024]. Впрочем, отдаленность 
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метрополии, отстоящей от Эстонии на добрую тысячу морских миль, а также 
сравнительно редкая населенность Ютландского полуострова не позволила датчанам, 
подобно немцам в Ливонии, произвести в своих эстонских владениях замену 
землевладельческих и управленческих элит, и потому и ленники, и патрициат 
Таллинна в датский период были немецкого происхождения [Pistohlkors, 2002]. Кстати, 
именно поэтому название города вскоре утратило свое датское звучание и стало 
произноситься на немецкий манер — «Ревал», Ревель. Успехам датской колонизации 
Северной Эстонии немало содействовала церковная политика датских королей и 
строительство монастырей [Gassowska, 2009]. 

Потерпев поражение от Меченосцев в 1225 и 1227 гг., Дания была вынуждена 
уступить им Северную Эстонию вместе с Ревелем [Назарова, 1999a], но после их 
инкорпорации в Немецкий орден и заключения с ним в 1238 г. мира в Стэнби вновь 
взяла ее под свою руку [Бессуднова, 2013, с. 189–190]. Окончательно же судьба 
Северной Эстонии и Ревеля решилась в 1346 г., когда датский король Вальдемар IV 
ввиду невозможности эффективно управлять столь отдаленной территорией был 
вынужден уступить ее за большую сумму денег Немецкому ордену, хотя впоследствии 
его преемники не оставляли попыток ее вернуть [Hansen, 2009]. 

Шведский вектор экспансии в Восточной Прибалтике, в первую очередь, был 
направлен в сторону Финляндии, откуда открывался доступ к руслу Невы, 
стратегически важной артерии, которая вела на Ладогу, Волхов и Новгород. Для 
достижения цели, следуя духу эпохи, шведы с середины XII в. использовали 
крестоносные идеи и призывы к христианизации финнов, под предлогом которых 
готовился захват территории Финляндии [Матузова, 1997; Назарова, 1999b; Селарт, 
2009b; Olesen, 2022]. В 1240 г. шведы попытались через невское устье вторгнуться в 
Ижорский край, но были разбиты новгородским войском под командованием князя 
Александра Ярославича, прозванного за эту победу Невским [Шаскольский, 1995]. 
Неудавшаяся разведка боем не пресекла продолжение шведской экспансии в Карелии 
(Кореле), находившейся в сфере новгородского влияния [Шаскольский, 1987]. Знаком 
же сохранения шведами претензий на Поневье стало основание в 1300 г. на Охтинском 
мысу крепости Ландскрона [Sorokin, 2015]. Только в 1323 г. после подписания 
Ореховецкого мира с Новгородом русско-шведская граница стабилизировалась, по 
факту вынуждая шведских государей отказаться от расширения сфер своего влияния 
в регионе [Афанасьева (сост.), 2023]. 

Если мы перенесем внимание на южные и юго-западные пределы Ливонии, то 
заметим, что со второй половины XII в. южная часть Латгалии, Земгалия и Курляндия 
находились в сфере более чем повышенной активности литовских князей, которые 
наряду с одновременным наступлением на Полоцкое княжество и этнически 
смешанные земли верхнего Немана с Новогрудком, Городно, Волковыском и 
Слонимом [Дубонис, 2014] стремились взять под контроль Даугавский (Двинский) 
водный путь и представлялись серьезными противниками для ордена Меченосцев 
[Benninghoven, 1965, ss. 85–91]. Генрих Латвийский, первый историограф Ливонии, 
упоминал в своей «Ливонской хронике» под 1184 г. о разбоях литовцев на Даугаве, 
настолько страшных, что летты, ливы и русские (из Полоцка) в ужасе «бежали, как заяц 
от охотника, увидев даже небольшой отряд литовцев» [Henricus de Letis, 1853, XIII, 4, 
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s. 134; Генрих Латвийский, 1938, XIII, 4, с. 126]. Победа, одержанная литовцами над 
Меченосцами при Сауле в 1236 г., в свой черед, продемонстрировала силу и 
серьезность намерений Литвы: уступать немцам позиции в регионе литовцы, во 
всяком случае, не собирались.  

В середине XIII в. века под властью князя Миндовга/Миндаугаса (1252–1263), 
основателя и первого государя Великого княжества Литовского, оказались некоторые 
земли куршей, которые он уступил Ливонскому ордену, желая заручиться его 
поддержкой в борьбе с литовской знатью за обладание королевским титулом 
[Hellmann, 1954]. В 1252 г. там был основан орденский замок Мемель (Клайпеда), 
однако отказ князя на сближение с орденом и его гибель от рук заговорщиков 
аннулировали предварительные договоренности, в результате чего как крепость 
Мемеля, так и близлежащие земли куршей и земгалов на века стали яблоком раздора 
между Великим княжеством Литовским и ливонскими ландсгеррами [Jähnig, 2011b]. 
Что касается прочих земель ливонско-литовского пограничья, то по мере расширения 
их коммуникационных перспектив, включая международную торговлю, претензии 
сторон на обладание ими только возрастали, что находило отражение в постоянных 
вооруженных конфликтах XIV–XV вв. и попытках передела границы путем 
переговоров [Dubonis, 2012]. 

И, наконец, речь пойдет о русской волне колонизации Восточной Прибалтики, 
которая с XI в. исходила со стороны Полоцкого княжества и Великого Новгорода. Еще 
в русской дореволюционной историографии отмечались успехи распространения 
православия среди населения Подвинья и Зачудья, сопровождавшиеся их включением 
в зону политического влияния русских князей [Чешихин, 1884–1887; Кейслер, 1900]. 
В советский период особый упор делался на взаимовыгодности развития там 
международной торговли [Монгайт, 1958; Павулан, 1968; Казакова, 1971], а также на 
совместном противостоянии Новгорода и местных народов чужеземным 
завоевателям [Шаскольский, 1978; Пашуто, 2011]. В современной исторической науке 
при изучении контактов русских княжеств с населением будущей Ливонии основное 
внимание уделяется его вовлечению в сферу даннической зависимости от Полоцка и 
Новгорода [Селарт, 2010; Selart, 2015b]. В 1030 г. князь Киевский и Новгородский 
Ярослав Мудрый захватил укрепление эстов на месте их древнего святилища и торга и 
приказал возвести там город, который назвал Юрьевом в честь своего христианского 
имени [Валк, 2009]. По прошествии трех десятков лет эсты разорвали даннические 
отношения с Новгородом, а в 1061 г. разрушили Юрьев [Валк, 2009]. Однако это не 
остановило новгородцев, и уже к середине XII в. значительная часть восточных эстов и 
латгалов платила дань Господину Великому Новгороду, чьим «младшим братом» и 
агентом тогда являлся Псков. Что касается Полоцка, то в зависимости от него оказались 
княжества Герцике/Ерсике [Мугуревич, 1996] и Куккейнос/Кокнесе [Стародубец, 1955] 
по среднему течению Даугавы, а также обитавшие там ливские и леттские племена 
[Назарова, 1995a; Дворниченко, 2023]. В начале XIII в. орден Меченосцев в союзе с 
леттами из области Толова разгромил Герцике и Куккейнос, завоевал земли вдоль рек 
Даугавы и Эмбах/Эмайыги и передал их в руки католических епископов [Benninghoven, 
1965]. Гopoд, восстановленный немцами на месте Юрьева, был переименован в 
Дерпт/Тарту и с той поры стал развиваться как немецкий город — во всяком случае, 
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в плане политико-правовой организации, торгово-производственной деятельности и 
культуры [Selart, 2023].  

Таким образом, к середине XIII в. в Восточной Прибалтике обозначилась, говоря 
словами Е. Л. Назаровой, «эпоха смены политического влияния» [Назарова, 1995b], 
т. е. переход лидерства в ее освоении к немцам и датчанам, которое производилось в 
режиме христианизации ее населения. Важным фактором свершившейся перемены 
поэтому было участие в том римской курии, которая, как это нередко бывало в эпоху 
крестовых походов XI–XIII вв., вновь подтвердила свои претензии на звание главы 
католического мира, способного мобилизовать его на достижение великой цели 
[Fonnesberg-Schmidt, 2007]. И хотя представления об организации папством 
массированного удара по русским землям со стороны ливонских немцев и Дании в 
1240 г., видимо, не вполне обоснованы [Назарова, 1999a], окатоличивание языческих 
территорий имело для него большое значение, равно как и упорядочение фронтирной 
зоны на границе с православным «миром» [Urban, 2001]. В рамках последней задачи 
недавно был обозначен вопрос о намерении папства создать в Эстонии с опорой на 
достижения Меченосцев некое «буферное» государство, аналог крестоносных 
государств Сирии и Палестины [Mäesalu, 2011]. 

Интенсивность усилий Литвы и Новгородской Руси, направленных на освоение 
Ливонии, немало глушило их соперничество друг с другом в Подвинье [Taube, 1935] и 
на литовско-новгородском порубежье [Янин, 1998], мешавшее образованию мощной 
коалиции против пришельцев, а также необходимость подавлять конкуренцию 
одновременно со стороны немцев, датчан и шведов на северо-востоке — в Ижорском 
краю [Nazarova, 2001] и Кореле. Существование единого противостояния северо-
западных русских земель немецкой агрессии, по сути, опровергает весьма 
неоднозначное поведение Пскова, который, как это хорошо показали Е. Л. Назарова и 
А. Селарт, не упускал возможности при случае ослабить Новгород, своего «старшего 
брата», с помощью ливонских немцев — ордена и епископов [Назарова, 1998; 
Назарова, 2002c; Селарт, 2002; Селарт, 2003]. 

Говоря о большей результативности экспансии немцев и датчан, которая 
превзошла усилия литовцев и русских, следует обратить внимание на присутствие двух 
принципиально различных методов освоения ливонской территории в зоне немецко-
датского («католического») присутствия, с одной стороны, а также русского 
(«православного») и литовского — с другой. В первом случае мы имеем пример 
упорядоченного подчинения местного населения пришлому элементу, 
сопровождавшийся кардинальной перестройкой административно-территориальной 
организации, которая производилась ливонскими ландсгеррами в рамках орденского 
государства [Czaja, 2007] и ливонских епархий [Bolte, 2023], а также изменением 
исконных социальных, культурно-бытовых, хозяйственных структур, неизбежным в 
условиях тотальной христианизации [Radziminski, 2019]. Внешним признаком и 
сосредоточением всех новшеств являлся замок, где обитал представитель власти, 
который от лица ландсгерра управлял прилегавшей к замку округой [Misans, 2016].  

Второй вариант освоения ливонских территорий предполагал действие 
архаичного механизма, сложившегося на заре древнерусской и древнелитовской 
государственности, основу которого составлял их сезонный объезд князем или его 
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представителями с целью сбора даней, именовавшийся полюдьем [Назарова, 1996]. 
По маршруту его следования со времен княгини Ольги располагались особые 
сборные пункты или «погосты», которые по своим функциональным и 
фортификационным характеристикам вряд ли могли сравниться с замками. В зоне 
полюдья, государь, как правило, не располагал ни постоянным войском, ни 
администраторами, обходясь содействием местной племенной знати — прекрасным 
тому примером может служить Ижорская земля во владениях Великого Новгорода  
[Гадзяцкий, 1940], где, кстати, отсутствовала комплексная программа 
христианизации. Для датчан и особенно для немцев, которые к XIII в. уже накопили 
изрядный опыт колонизации завоеванных земель в Палестине и Остэльбии, практика 
полюдья не являлась показателем их принадлежности тому или иному государю, и 
потому земли Ливонии, Эстонии или Курляндии, эксплуатировавшиеся соседними 
государями в режиме полюдья, представлялись «ничейными». Присутствие там 
язычников в расчет, разумеется, не принималось.  

Из двух форм освоения чужого пространства, которые проявили себя в 
Восточной Прибалтике, немецко-датский вариант являлся гораздо более 
радикальным, нежели русско-литовский («мягкая колонизация»), поскольку он 
предполагал перестройку жизненного уклада местного населения во всех его 
проявлениях, включая социальную организацию, администрирование, право, 
религию, мораль. Стоит ли поэтому удивляться, что немецкое и датское укоренение на 
ливонских землях вызывало более ожесточенное сопротивление местного населения, 
чем экспансия с востока, и отношения прибалтийских народов с русскими имели более 
спокойный характер, чем с западными крестоносцами. 

Наличие нескольких встречных колонизационных потоков, направленных на 
один сравнительно небольшой объект, порождало угрозу их столкновения, что при 
отсутствии кодекса международного права, способного регламентировать 
деятельность сторон, могло обернуться большой кровью и великими бедствиями. 
Однако начало драмы оказалось отсроченным на два с лишним столетия, поскольку к 
концу XIII в. по объективным причинам эффект от пересечения встречных потоков стал 
спадать. Дания не располагала нужными ресурсами для расширения экспансии в 
Восточной Прибалтике, а в середине XIV в. вообще вынуждена была уступить Северную 
Эстонию Немецкому ордену и надолго выбыть из круга государств, претендовавших на 
прибрежные территории Финского залива. Великое княжество Литовское 
сосредоточило основное внимание на поглощении западных русских земель, 
пострадавших от монгольских набегов, а также на борьбе с Немецким орденом, 
претендовавшим на Жемайтию (Жмудь), которая должна была в качестве 
своеобразного «коридора» соединить в единое целое орденские государства Пруссии 
и Ливонии и стать плацдармом для дальнейшего наступления ордена на языческую 
Литву. Что же касается Новгорода, то его экспансия теперь была направлена в 
диаметрально противоположную сторону — к Студеному морю и Камню, т. е. 
к Северному Ледовитому океану и Уральским горам, в край безбрежных лесов, откуда 
Господин Великий Новгород надеялся получать меха, воск, смолу, мед для ведения 
прибыльной торговли со странами Западной Европы. Ресурсы Пскова были не столь 



Caurus. 2024. Том 3. № 4 

 

20 
 

велики, как у Новгорода, и без поддержки своего более сильного соседа он не мог 
осуществлять продвижение в западном направлении. 

Как бы то ни было, но к началу XIV в. ливонские немцы в Ливонии остались вне 
конкуренции, что создало благоприятные условия для завершения там 
государственного строительства и оформления того специфического 
социокультурного пространства, которое в последствии назовут Старой Ливонией. Оно 
обрело устойчивое очертание, причем не только благодаря естественным рубежам, 
таким как морское побережье, река Нарова, Чудское озеро/Пейпус и озеро Псковское, 
водораздел рек Великая с реками Бьюмзе/Пьюса и Педдетц/Педетси, но также 
сухопутным границам с Литвой на юге и русскими землями на востоке. При всей 
условности, предопределенной особенностями природного ландшафта, они 
приобрели устойчивые очертания и оставались почти без изменений вплоть до XVI в. 
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development of economic, administrative, and fortification systems in the occupied territories, accompanied by the 
Christianization and subjugation of the local population. These methods were more effective than the “soft 
colonization” by Polotsk, Lithuania, and Novgorod, as manifested in poliudie (collection of tribute), and did not 
contribute to the consolidation of a foreign element in the territories of future Old Livonia. 
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