
Крестовые походы
БАРАНОВ, СМЕЛОВ, ГУТНИКОВ, НЕСТЕРЕНКОВ



 Первым воспринял идею освобождения Иерусалима от сельджуков римский 
папа Григорий VII Гильдебранд,который пожелал лично возглавить поход. На его 
призыв откликнулось до 50 000 энтузиастов, но борьба папы с германским 
императором оставила идею висеть в воздухе. 

 Преемник Григория, папа Виктор III обновил призыв предшественника, обещая 
отпущение грехов, но не желая лично участвовать в походе. Жители Пизы, Генуи, 
некоторых других итальянских городов, страдавших от морских набегов мусульман, 
снарядили флот, отбывший к побережью Африки. Экспедицией были сожжены два 
города в Тунисе, но этот эпизод не получил широкого резонанса.



                 
Предпосылки

Как христианство, так и ислам 
одинаково считали себя призванными 
к господству во всем мире. Быстрые 
успехи ислама в первом столетии его 
существования грозили серьёзной 
опасностью для европейского 
христианства: арабы завоевали 
Сирию, Палестину, Египет, северную 
Африку, Испанию. Начало VIII века 
было критическим моментом: на 
Востоке арабы завоевали большую 
часть ближневосточных территорий 
Византии вплоть до границ Малой 
Азии и уже грозили этому жизненно 
важному для империи региону, а на 
Западе пытались проникнуть 
за Пиренеи.



 Кроме религиозного воодушевления, были и другие мотивы, могущественно 
действовавшие в том же направлении. Утверждение феодального строя создавало 
в рыцарском классе значительный контингент лиц, не находивших на родине 
приложения своим силам (например, младшие члены баронских семей) и готовых 
идти туда, где была надежда найти что-нибудь лучшее. Тягостные социально-
экономические условия увлекали в крестовые походы множество людей из низших 
слоев общества. В некоторых странах Запада (например, во Франции, которая и 
давала наибольший контингент крестоносцев) в XI веке положение народных масс 
стало ещё более невыносимым вследствие целого ряда стихийных бедствий: 
наводнений, неурожаев, повальных болезней. Богатые торговые города Италии 
готовы были поддерживать крестоносные предприятия в надежде на значительные 
торговые выгоды от утверждения христиан на Востоке.



Папство, только что усилившее 
аскетической реформой свой 
нравственный авторитет на всем 
Западе и усвоившее себе идею 
единого Божьего царства на 
земле, не могло не откликнуться 
на призыв, обращенный к нему из 
Константинополя, в надежде 
стать во главе движения и, может 
быть, получить духовную власть 
на Востоке



Первый поход
 1096-1101 г. 

 Предводители - Герцог Готфрид Бульонский, герцог Роберт Нормандский и др. 

 «Освобождено» - Никеи, Эдессы, Иерусалима и др.

 Число крестоносцев, собравшихся разными путями в Константинополе, составляло 
несколько десятков тысяч.                 В Константинополе большая часть крестоносных 
вождей признали свои будущие завоевания, как части восточной империи, 
в ленной зависимости от Алексея и дали ему соответствующую присягу. Алексею 
было нелегко добиться этого: он был вынужден даже прибегнуть к вооруженной 
силе (так он принудил к присяге Готфрида Бульонского). Их войска не были единой 
сплочённой армией — каждый идущий в поход феодал привлекал своих вассалов, а 
за ними шли сорвавшиеся с насиженных мест крестьяне.





Второй поход
После первого крестового похода 
началось усиление мусульман, 
угрожавших христианским 
государствам. В частности, эмир 
Мосула Имад ад-Дин Занги в 1144 
году Занги взял Эдессу и 
завоевал всё Эдесское графство. 
Второй крестовый поход стал 
ответом христиан на этот удар.

Конрад III через сухим путем 
переправил войска в 
Константинополь, а затем и 
Малую Азию, потерпев 
поражение вернулся к морю. 
Французский король Людовик VII 
предпринял осаду Дамаска 
вместе с иерусалимцами, которая 
закончилась неудачей. 
Крестоносцы вернулись на 
родину.



Третий поход
Иерусалим был захвачен силами 
Саладина в 1187 г. Захват города 
потряс Европу и привёл к 
Третьему Крестовому походу, 
который начался в 1189 году. Им 
руководили Ричард I Львиное 
Сердце и Филипп Август 
(Фридрих Барбаросса умер в 
пути).

Армия крестоносцев пыталась 
взять Иерусалиму. Пройдя 
пустыню, крестоносцы 
чувствовали себя измотанными. 
Цель была достигнута, осталось 
выжить арабов из города. Долгая 
осада изнуряла воителей и были 
крохотные результаты - часть 
города была в их руках. Ричард 
понимал, что им не хватит сил и 
попросил перемирия, но Саладин 
отказался, он согласился только 
на одно условие - армии 
европейцев уходят, и паломникам 
разрешается посещать Гроб 
Господень. Войско крестоносцев 
дважды подступало к 
Иерусалиму, но так и не 
осмелилось напасть на город.



Четвертый 
поход
Четвёртый крестовый поход 
отличался от всех прочих тем, 
что, вопреки крестоносной идее, 
был направлен не на мусульман, 
а на христианскую 
(православную) Византию. 

Для переезда крестоносцев в 
Святую землю им нужен был 
флот. Шестеро из них 
отправились просить корабли у 
венецианского сената; в числе 
этих шести был и сир Жоффруа 
Виллардуэн, шампанский сеньор, 
который позже написал историю 
этого похода. Венецианский сенат 
согласился перевезти и кормить в 
течение года армию в 4 тысячи 
500 рыцарей, 9 тысяч 
оруженосцев и 20 тысяч слуг 
(пехоты) и присоединить к 
экспедиции 50 галер. 
Крестоносцы обязывались 
уплатить 85 тысяч марок серебра 
(4 миллиона 200 тысяч франков). 



Ливонский 
поход
В XII веке земли современных 
Эстонии, Латвии и Литвы были 
языческим клином между 
территориями, на которых 
господствовало христианство. В 
1192 году папа Целестин III объявил 
крестовый поход против балтийских 
язычников. В результате на 
восточных берегах Балтийского 
моря появились государства 
рыцарских орденов.

В 1203 году начались военные 
столкновения между Немецким 
Орденом и Полоцком, в 1217 — 
между Орденом и Новгородом. 
Русским войскам не удавалось 
брать немецкие крепости, а 
крестоносцы постепенно овладели 
обороняемыми русскими Кокнесе, 
Герсиком, Вильянди и Юрьевым. В 
1232 римский папа Григорий IX 
призвал крестоносцев к 
наступлению на новгородские земли 
в целях воспрепятствования 
колонизации новгородцами 
Финляндии. В ответ на немецкие 
набеги Ярослав Всеволодович 
Новгородский вторгся во владения 
ордена и разбил его в сражении на 
Омовже 



Походы на Русь 

После объединения меченосцев с 
Тевтонским орденом (1237) и 
ослабления Владимиро-
Суздальского княжества в ходе 
монгольского нашествия 
(1237—1239) были спланированы 
совместные действия по 
обеспечению христианизации 
Финляндии, в том числе атака на 
Новгород. В 1240 году шведы на 
Неве (разбиты 15 июля 1240) и 
ливонцы при поддержке Дании 
(захват Пскова в августе 1240, 
поражение на Чудском озере 5 
апреля 1242) потерпели 
поражения от князя Александра 
Ярославича Невского.

Впоследствии Финляндия была 
окончательно присоединена 
Швецией (1250), пограничные 
конфликты с новгородцами 
продолжались.



Неудача
 В числе причин неудачного исхода крестовых походов в Святую землю на первом плане 
стоит феодальный характер крестоносных ополчений и основанных крестоносцами 
государств. Для успешного ведения борьбы с мусульманами требовалось единство 
действия; вместо этого крестоносцы приносили с собой на Восток феодальное 
раздробление и разъединение. Слабая вассальная зависимость, в которой крестоносные 
владетели находились от иерусалимского короля, не давала ему действительной власти, 
какая нужна была здесь, на границе мусульманского мира.

  К этому уже с самого начала добавились почти постоянные распри с Византийской 
империей: две главные христианские силы на Востоке истощались во взаимной борьбе. 
Такое же влияние на ход крестовых походов оказало и соперничество между папами и 
императорами. Далее, важное значение имело то обстоятельство, что владения 
крестоносцев занимали лишь узкую прибрежную полосу, слишком незначительную, чтобы 
они могли без посторонней поддержки успешно бороться с окружающим мусульманским 
миром. Поэтому главным источником сил и средств сирийских христиан была Западная 
Европа, а она лежала далеко и переселение оттуда в Сирию не было достаточно сильно, 
так как большинство крестоносцев, исполнив обет, возвращались домой



Итоги крестовых походов 
 В следствии Крестовых походов почти все состовляющие Западной Европы были в 
выигрыше 

 Церковь получила больше влияния и увеличила свой доход

 Крупные феодалы(короли,герцоги и т.д)  получили больше земель в следствии этого 
у них было больше подданных, больше могатств , больше авторитета и прощение 
всех грехов

 Более мелкие(рыцари) феодалы тоже урвали свой кусок в виде получение 
земляных владений и богатств и так же прощение грехов

 Крестьяне улучшили своё благосостояние и им тоже простили грехи

 Горожане(торговцы, южноитальянские горожане) получили выгодные связи на 
востоке  



Спасибо за 
внимание!
DEUS VULT ГРАЖДАНЕ!


