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ЛЕГЕНДА XIV в. 
О МУЧЕНИЧЕСТВЕ 14 ФРАНЦИСКАНЦЕВ 

В ВИЛЬНЮСЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА

Легенда о 14 францисканских мучениках в Вильнюсе уже много 
раз обсуждалась в историографии. Последние работы по этому 
вопросу принадлежат К. Ходыницкому, В. Гиджюнасу, Ю. Юрги- 
нису.1 Очень важным является вывод этих исследователей об истори
ческих корнях легенды. Они обоснованно указали, что события, 
упомянутые в легенде, действительно происходили в начале 40-х гг. 
XIV в. — около 1341 г.2 Но до сих пор не установлено соотношение 
между первым упоминанием мучеников и другими источниками, 
не получил оценки и сам факт гибели католических монахов в Виль
нюсе.

Данная статья посвящена обсуждению этих аспектов легенды.
Упоминание о гибели 14 монахов-францисканцев в Вильнюсе 

впервые встречается в Хронике XXIV генералов. Время составления 
этого источника — вторая половина XIV в., около 1369 г.3 Автор 
хроники неизвестен. Предполагается, что он был членом Ордена 
францисканцев, на что явно указывает цель этой работы. В Хронике 
X X IV  генералов основное внимание уделяется описанию заслуг 
Ордена францисканцев при распространении христианства. Оче
видно, и известие о смерти монахов в Литве попало в хронику не слу
чайно.

Всю информацию Хроники XXIV генералов можно разделить 
на две части. В первой из них описываются прибытие монахов в Виль
нюс, их арест и казнь.4 Первая часть источника отличается довольно 
подробным описанием событий, очень точно указываются некоторые 
детали — название местностей, имена (например, Vilna castrum,

1 Chodynicki  K .  Legenda ο m qczenstw ie cztern astu  franciszk anow  w  W iln ie  / /  
A teneum  W ileh sk ie . 1927. S . 53 —-78; Gidziünas V.  De fratribus m inoribus in  L i- 
tu a n ia e . R om ae, 1953. P . 3 0 — 31; Jur gin i s  J . K a n k in ia i ir  sv e n tie ji / /  L egendos ir 
tik ro v e . V iln iu s , 1984. P . 4 5 — 56.

2 Chodynicki  K .  L egenda. . . S . 78; Gidziünas V.  D e fratribus. . . P . 31.
3 A n alecta  Franciscana s iv e  chronica a liq u e  varia  docum enta ad h istor iam  frat- 

rurn m inorum  sp ec ta n tia . F lo ren tia e , 1897. T . 3 . P . V I II .
4 A n a lec ta . . . P . 535: «Fuerunt e tia m  sacro m artyrio  consecreati im  ducatu  

L ivan iae  P rov in ciae  B ohem iae  in  V iln a  Castro fratres U lr icu s de A d lech o n v itz  et 
M artinus de A hd, v ir i d ev o ti et regular: observantia  decorati. Q ui cum  zelo f id e i  
et fervore m artyrii in c ita t i  v en issen t V iln a m  castrum  praefatum , ub i h a b ita n t id o -  
lo la tre  pessim i nofanda adorantes, quodam  d ie  celebrante  in  loco  fratrum  d ic to  
fratre M artino, praefatus frater U lr icu s , sum pto crucis v e x il lo , accessit ad p la team  
e t  m u ltis  pagan is congregatis cum  fervore m axim o p ra ed icav it hortans eos, u t D eum  
v iv u m  et verum  adorarent deos fa lso s e t su perstitio sa  a lia  re liq u en tes. G en tiles  
vero in d ig n a ti, ip su m  cum  im p etu  furioso  cap iu n t e t  ad ducem  L ivon ioru m , G ed i-  
m inum  nom ine, ad d uxeru nt. A n te  cu ios consp ectum  cum  fid em  cath o lica m  con fi- 
•teretur constan ter e t  eorum  r itu m  abom in ab ilem  proclam aret, dux ipse  in  furore 
p ra ecep it, eum  cru d eliter  in ter fic i e t to to  corpore d issipari. . .».
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dux Gediminus, fluvium  Vilnensis 5), географическое положение 
Вильнюса — на берегу Вильняле.6 Все это, а особенно упоминание 
географического положения Вильнюса, если учесть слабые геогра
фические знания средневековья, позволяет говорить о достоверности 
всего или хотя бы первой части источника. В то же время надо отме
тить, что, с одной стороны, довольно точно указываются местности 
Литвы, а с другой — сообщается, что эти события происходили 
в княжестве Ливонском.7

Более сложно определить, насколько аутентична выделенная нами 
вторая часть Хроники XXIV генералов. Оценку осложняет то, что 
в этом источнике прослеживаются первые попытки создать культ 
монахов-францисканцев, во многом искажающие весь рассказ. 
В тексте появляются элементы чудес: монахов нельзя утопить, так 
как им поможет господь бог, и т. д .8 Наряду с элементами чудес 
бросается в глаза указание источника о сестре великого князя Ли
товского Гедимина, находившейся в православном монастыре, в кото
ром был похоронен один из двух монахов.9 Это обстоятельство ка
жется вполне вероятным. В пользу такого предположения говорят 
«впутывание» в историю расправы с монахами лица довольно высо
кого происхождения и тот факт, что этот источник был составлен до 
1369 г., т. е. в то время могли жить свидетели описанных событий,, 
и это предположение довольно легко можно было проверить. Совсем 
не удивляет и то, что автор Хроники причисляет сестру Гедимина 
к православной вере. Кроме нее православную веру приняли и братья 
Гедимина: Воин — князь полоцкий,10 Федор — князь киевский.11

Описанная в Хронике XXIV генералов история о мученичестве 
монахов-францисканцев перешла в более поздние источники. Мучени- 
ков-францисканцев упоминает в начале XVI в. Иоанн из Комарова, 
гвардиан вильнюсских бернардинов.12 То, что некоторые сведения — 
имена монахов, названия местности, указание, какой церковной 
провинции принадлежит Литва, — частично совпадают,13 позво
ляет думать, что автор Хроники Иоанн из Комарова пользовался 
Хроникой XXIV генералов или близким ей источником. В пользу 
второй версии говорит и тот факт, что в отличие от Хроники XXIV 
генералов Иоанн из Комарова датирует события 1341 г. В Хронике 
XX IV генералов это известие помещено между событиями 1338— 
1342 гг.14 Хотя эти две реляции одна другой не противоречат, от
дельные их данные не совпадают.

5 Ib id . Р . 5 3 5 - 5 3 6 .
6 Ib id . — Эта деталь вытекает и з контекста хроники.
7 Ib id . Р . 535.
8 Ib id . Р . 536.
9 Ib id .
10 Wolff  J .  R od G ed im ina . K rakow . 1886. S . 6.
11 Ba t ur a  R .  L ietu va  tau tp  kovoje  pries Aukso ord^. V iln iu s , 1975. P . 176—

210.
12 M onum enta P o lo n ia e  H isto r ica . W arszaw a, 1961. T . 5. S . 125— 126. —  

Д алее: M PH .
13 См. примеч. 4 и  19.
14 A n alecta . . . P . 535— 536.
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С некоторыми новыми вариациями рассказ о мучениках-фран
цисканцах попал в Литовскую летопись (Хроника Быховца). 
Н о здесь число монахов-мучеников увеличено до 14, в эту историю 
включается имя легендарного предка Альберта Гоштаутаса.15

В историографии довольно подробно освещены обстоятельства 
написания Хроники Быховца и роль, которую при этом сыграл 
Альбертае Гоштаутас. Можно согласиться с мнением Р. Ясаса,10 
М. Ючаса,17 Б. Н. Флори,18 что Гоштаутасы были главными мецена
тами автора Хроники Быховца. Все это позволило бы объяснить, 
каким образом легендарный предок Гоштаутасов попал в историю 
о мучениках-францисканцах. Кроме прочих мотивов имя Гоштаутаса 
в реляции о мучениках-францисканцах в Вильнюсе могло быть 
включено по политическим соображениям. Выдвижение на первое 
место распространителей христианства не поляков, а литовцев 
совпадало с политическими планами Гоштаутасов. Это уменьшало 
роль польских миссионеров при введении христианства в Литве и 
выдвигало на первый план литовских магнатов. Из приведенного 
в Хронике Быховца варианта легенды о францисканцах-мучениках 
прямо вытекает основная роль рода Гоштаутасов как опоры хри
стианства и распространителей христианской веры. Это позволяло 
идеологически обосновать борьбу литовских магнатов против поль
ского духовенства за создание отдельной церковной провинции — 
■Литвы.19

Включение в эту историю политических реалий XVI в. во многом 
исказило первичный вариант легенды. Но лишь этим нельзя объяс- 
лшть того, почему в Хронике Быховца столько несовпадений с уже 
упомянутыми источниками — вместо 2 мучеников в Хронике XXIV 
.генералов в Хронике Быховца появляется 14, время действия пере
носится в более поздние времена, во вторую половину XIV в. Может 
быть, здесь надо согласиться с мнением К. Ходыницкого, который 
заметил, что вести о 2 францисканцах-мучениках в Вильнюсе и 
7 мучениках в сарацинском княжестве Амалех в работе Иоанна из 
Комарова помещены в одном месте. Число 7 могло быть удвоено, и 
таким образом в Хронике Быховца монахов стало 14.20

Это предположение требует уточнения. Два монаха, похоронен
ные в разных местах 21 и упомянутые в Хронике XXIV генералов,

15 П С РЛ . М ., 1975. Т . 32. С. 140— 141.
16 L ietu vos m etrastis. V iln iu s , 1971. P . 3 0 — 38. — Составитель п автор ком

м ентари я Р . Я сас.
17 Jucas  М .  L ietu v o s m etra stis . V iln iu s , 1968. P . 105— 107.
18 Флоря Б .  H .  О летописце Бы ховца / /  Источники и историография славян

ск о го  средневековья. М ., 1967 . С. 135— 145.
19 Liske X . ,  Lorkiewicz A .  M em oriale ord in is fratrum  m inoruni a Fr. Ioanne  

■de K om arow o com p ila tu m  / /  M PH . S. 23 .
20 Chodynicki  K .  L egenda. . . S . 7 5 — 76. — Н адо отметить, что в работе  

К . Ходы ницкого немало противоречий. Он указы вает, что Иоанн из К омарова  
ничего не говорит о м учениках-ф ранцисканцах в Вильню се (с. 69), обвиняет  
Л . Г. В адннга в том, что он отнес эти собы тия ко времени правления Гедимина 
(с. 73), когда он сам в конце работы делает такой ж е  вывод (с. 78).

21 A n alecta . . . Р . 536.
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в Хронике Быховца превратились в две семерки мучеников.22 Опи
сание способа их умерщвления в Хронике Быховца совпадает с описа
нием в Хронике XXIV генералов. Из вышесказанного вытекает целая 
цепь взаимосвязей: Хроника XXIV генералов—Иоанн из Комарова — 
Хроника Быховца. Но каким образом, если принять эту версию., 
отдельные детали, упомянутые в Хронике XXIV генералов, попали,, 
минуя среднее звено, хотя и в очень искаженном виде, в Хронику 
Быховца? Имеется в виду совпадение способа умерщвления монахов. 
Кроме того, требуют объяснения и некоторые расхождения, и их 
связь с начальными данными. Все это не позволяет говорить о пря
мой связи между Хроникой XXIV генералов и Хроникой Быховца. 
Хотя в последней мы видим тот же самый сюжет, это разные версии 
одного рассказа. В Хронике XXIV генералов приводится начальная 
стадия его развития, а в Хронике Быховца — один из несколько 
изменившихся апокрифных вариантов, дошедший до автора Хро
ники по каналам Францисканского ордена и, наверное, в устной 
традиции. На то, что таких вариантов легенды было больше, указы
вает хотя бы тот факт, что в первой половине XV II в. историк Франг 
цисканского ордена JI. Г. Вадингус зафиксировал несколько вариан
тов легенды о мучениках-францисканцах в Вильнюсе.23

Существование целого комплекса легенд, связанного с гибелью 
монахов-францисканцев, позволяет довольно просто объяснить и 
кое-какие расхождения в деталях. Анализ имеющихся данных без 
сомнения говорит о том, что культ монахов-францисканцев в Литве 
функционировал еще до первой половины XVI в., т. е. до первых 
попыток канонизировать этот культ. Вполне вероятно, что начало 
истории о мученичестве монахов в Вильнюсе положила Хроника 
XXIV генералов, т. е. зародыши этого культа прослеживаются со 
второй половины XIV в.

Маловероятным нам кажется тезис К. Ходыницкого, что сам 
культ монахов-францисканцев появился только в первой половине 
XV II в.24 Не отрицая важного вклада этого ученого в изучение 
вопроса, надо отметить, что вывод К. Ходыницкого охватывает 
только завершающий этап формирования культа. Ученый оставил 
в стороне сам процесс его появления и формирования.25

Но важно не только это. Сравнительный анализ источников 
X IV —XVI вв. позволяет утверждать, что легенда о мученичестве 
братьев-францисканцев имеет исторические корни и что монахи 
Францисканского ордена в 1341 г. были действительно убиты 
в Литве.

Факт мученичества монахов Францисканского ордена требует 
объяснить обстоятельства их смерти. В 1341 г. неожиданно умер 
великий князь Литовский Гедимин. С 1341 г. связана и история 
о монахах-францисканцах. Взаимосвязаны ли эти события, или это

22 П СРЛ. Т. 32 . С. 140.
23 Waddingus L.  М .  A nnales m inorum . R om ae, 1732. Т . 7. P . 249.
24 Chodynicki  К .  L egenda. . . P . 70.
25 Jurgini s  J . K an k in ia i ir sv e n tie j i. P . 62— 63.



только случайное совпадение? Для этого нужно обсудить данные 
других источников о положении Литвы в 1337 — 1342 гг.

С 1329 г. начался новый этап борьбы литовцев с Тевтонским 
орденом.26 После перерыва в несколько лет, обусловленного польско- 
тевтонским конфликтом, в 1336 г. немецкие феодалы возобновили 
агрессию.27 Вновь начатые военные действия в 30-е гг. XIV в, 
переросли в качественно новую стадию. В отличие от предыдущих 
столкновений на настоящем этапе отличительной чертой походов 
в Литву стало участие в них многочисленных сил западноевропей
ских феодалов. Это во многом было обусловлено стабилизировав
шимся международным положением Тевтонского ордена: уже
в 133.5 г. крестоносцам удалось частично урегулировать отношения 
с Польшей,28 улучшились пошатнувшиеся было отношения с пап
ской курией.29 Но одним из наибольших достижений дипломатии 
крестоносцев следует считать потепление отношений с императором 
Германии Людвиком Баварским. В упоминаемое время дружеские 
связи между этими силами достигают кульминации. Все эти факторы 
не могли не отразиться на возобновлении военных действий Ордена 
против Литвы. Следует отметить, что с 20—30-х гг. XIV в. почти 
регулярным становится участие феодалов Западной Европы в орга
низуемых Тевтонским орденом походах.

Упомянутое выше улучшение международного положения Тев
тонского ордена не без основания связывается с именем великого 
магистра Дитриха Альтенбурга (1335—1341 гг.).30 Встав во главе 
орденского государства в Пруссии, он практически отказался от 
мелких, разбивающих силы крестоносцев нападений на Литву. 
С 30-х гг. XIV в. основное направление наступления Тевтонского 
ордена концентрируется в одном районе — вдоль Немана между 
Велюоной и Сяряджьслом.31 В 1336—1337 гг. здесь были сооружены 
замки Баербург и Марненвердер,32 что без сомнения явилось опре
деленным успехом немецких феодалов. Благоприятно складываю
щ аяся международная обстановка и более успешные, чем раньше, 
боевые действия в Литве позволили Ордену лелеять и далеко идущие 
планы. Уже в конце 1337 г. эти планы приобретают «юридическую» 
форму — активно поддерживающий крестоносцев император Герма

26 L ietu v ip  karas su k ry z iu o c ia is . V iln iu s , 1964. S . 213— 214.
27 L ietu vii}  karas. . . P . 214; П ашуто В .  Т.  О бразование Л итовского госу

дарства. М ., 1959. С. 423; Gorski К .  Zakon krzyzaclci a pow stan ie  panstw a pruskiego. 
W roclaw , 1977. S . 76.

28 Wyrozumski  J .  H istoria  P o lsk i. W arszaw a, 1984. S . 161.
29 Voigt  J . G esch ichte  P reussens von  der ä ltesten  Z eiten  b is  zum  U ntergänge  

der H erscharf des D eutsch en  Ordens. K ön igsb erg , 1830. B d  4 . S . 523— 526.
30 Voigt  J .  G esch ich te . . . S . 522.
31 П ашуто  В .  Т.  О бразование литовского государства. С. 4 2 4 — 425; L ietu - 

v ip  karas. . . P . 2 1 3 — 216; Ni kzent ai t i s  A .  P agrind in es V ok iec ip  ordino puolim o  
k ry p ty s ir ju s ie iim a s su P ilen u  lo k a l iz a c iia ./ / Jaunuiu  istor ik u  darbai. V iln iu s , 
1984. K n . 5. P . 120— 121.

32 Scriptores rerum  prussicarum . L e ip zig , 1863. B d 2 . S . 4 9 3 —494 (далее: 
SR P ); L ietu v ip  karas. . . P . 217— 218; Gorski K .  Z akon. . . S . 7 6 — 77.
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нии выдает жалованную грамоту на покорение Литвы.33 Это явилось 
частью запланированной операции, на что указывает уже тот факт, 
что в начале 1337 г. построенный Баербургский замок должен был 
стать центром завоеванной Литвы.34

Такое положение способствовало усилению всей агрессии. Тем 
более что содействовавший этому Дитрих Альтенбург правил до 
1341 г. Но письменные источники представляют совсем другую 
картину — в 1338—1344 гг. борьба за Литву стихает. Еще больше — 
в 1338 г. подписывается торговое соглашение между Литвой, вас
салами Литвы и Ливонским орденом.35 Все это указывает если не на 
ослабление агрессии, то на таковую тенденцию. В данный период 
немецкие феодалы организовали всего один поход в Литву (в 1340 г. 
в Ливонию прибыли помощники, но поход не состоялся). Как указы
вает Хроника Виганда Марбургского, в 1339 г. великий магистр 
Тевтонского ордена вместе с прибывшими из Западной Европы 
помощниками выступил против Велюоны. В Хронике Виганда ни
чего не говорится о целях похода, упоминается лишь, что из-за пло
хой погоды крестоносцы ничего не совершили.36 Чешские источники, 
описывающие Баербургскую операцию 1337 г., наталкивают на 
мысль, что цель похода была нетрадиционной. Указывалось, что 
после постройки замка Баербург оставленный в нем гарнизон обеспе
чен питанием и амуницией на два года, т. е. до 1339 г.37 Срок исто
щения запасов гарнизона и поход 1339 г. к этому замку позволяют 
допустить, что основной целью похода было пополнение амуниции 
и амбаров баербургского гарнизона. Но даже если это предположе
ние неверно, единственный поход 1339 г. к Велюоне не может изме
нить общей картины ослабления конфронтации между Литвой и 
крестоносцами. Удивительно еще и то, что крестоносцы кроме уже 
оговоренных благоприятных для них условий не использовали поло
жение, сложившееся после выигранного ими сражения в Галя- 
лаукисе.38 Тевтонский орден не воспользовался и определенными 
волнениями внутри Литвы, на что прямо указывают прусские 
акты.39

Затронутые нами вопросы борьбы литовцев с тевтонской агрес
сией имеют обширную историографию.40 Но до сих пор не было попы

33 Preussischen U rkundenbuch. K önigsberg, 1944. B d  3. L ief 1. S . 96— 100, 
N r. 134 (далее: P U B ); L ietu v h \ karas. . . P . 218.

34 L ietu v in  karas. . . P . 218; Пашуто  В .  Т.  О бразование Л итовского го с у 
дарства. С. 423.

35 G ed im ino la isk a i. V iln iu s , 1966. P . 186— 195; Paszkiewicz H.  Jag ie llo n o w ie  
a M oskwa. W arszaw a, 1933. S . 356.

' 36 SR P . B d 2 . S . 497.
37 F ontes R erum  B ohem icarum  / E d . J. E inler. Pragae. 1884. D il. 4 , 1. S. 

425. — Далее: F R B .
38 SP R . Bd 2 . S . 495; L ietu viij karas. . . P . 218— 219.
38 Ni kzent ai t i s  A .  L ietu v o s d ip lo m a tin e  kova su  V okiegii} ordinu 1337—

1342 m . / /  Е ж егодник истории Литвы. 1986. Вильню с, 1987. C. 7 — 8.
40 L ietuvii} karas. . . P . 2 1 5 — 220; Пашуто В .  Т.  Образование Литовского  

государства. С. 4 2 3 — 426; Görski K .  Zakon. . . S. 7 6 — 77; Bat ür a  R .  L ietu v a . . . 
S. 2 0 1 — 206; Jaks t as  J .  V o k iec iil ordinas ir L ietuva V y ten io  ir G edim ino m etu . 
Senove, 1936. T . 2 . P . 4 5 — 55.
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ток: объяснить причины ослабления тевтонской агрессии. В данной 
статье мы ставим себе задачу обсудить события рубежа' 30—40-х гг. 
в Литве и тем самым ответить на поставленный выше вопрос или 
хотя бы указать наиболее вероятные пути его решения. Для этого 
необходимо рассмотреть ряд параллельных или хотя бы косвенно 
связанных с этим вопросом проблем.

Одним из важных политических факторов, определенно повлияв
ших на развитие событий в Восточной Европе, была смерть Геди- 
мина. Этот факт следует связывать с 1341 г. Более ранняя версия 
о смерти Гедимина в битве под Велюоной не подтвердилась. Это 
заставляет еще раз вернуться к обсуждению обстоятельств смерти 
великого князя. Новейшие исследования данного вопроса позволяют 
утверждать, что Гедимин не погиб, а умер. Вывод, сделанный Э. Гу- 
давичюсом, как и другие положения о смерти государя, основан на 
данных чешского хрониста Бенеша Вайтмильского.41 В этом источ
нике (единственном) говорится и о причинах смерти Гедимина. 
По Бенешу, великий князь пригласил к себе монахов. «Свои», посо
вещавшись, князя отравили.42 Иначе говоря, хронист указывает, 
что Гедимин умер при попытке крещения. Важно подчеркнуть, что 
достоверность данных Хроники Бенеша полностью подтверждается 
другими источниками.43

В Хронике Бенеша Вайтмильского говорится, что великий князь 
Литовский Гедимин умер после того, как из-за политических сообра
жений решил принять католическую веру и пригласил к себе священ
ников (sacerdotes). В Хронике XXIV генералов и в Хронике Бы
ховца говорится о том же, только без упоминания о политических 
планах Литвы. Значит, около 1341 г. происходила новая дипломати
ческая акция Литвы, целью которой было принятие христианства, 
иначе говоря, новая попытка сломать политическую блокаду язьн 
ческой Литвы. Эти данные косвенно подтверждаются материалами 
прусских актов и странным затишьем в литовско-немецкой войне. 
Такому предположению не противоречат и данные о более ранних 
политических действиях Литвы в 1323—1324 гг.44 Тогда принять 
христианство Литве помешала оппозиция жемайтов и русских, 
подстрекаемых крестоносцами. Источники, описывающие эти собы
тия, указывают на одну довольно важную деталь: после крушения 
всех стараний принять христианскую веру великий князь Гедимин 
очень расстраивался и, по словам горничной его супруги, даже

41 Gudavicius E .  K as zuvo  prie Bajerburgo? / /  T p. Академии наук Л итовской  
ССР. Сер. А . 1984. Т. 4 (89). Р . 9 2 - 1 0 0 ,

42 F R B . D il. 4 , 1. 490.
43 Ni kzent ai t i s  A .  D ar kartq ap ie  ta i,  «Kas zuvo  prie B ajerb urgo?»/ / T p.

Академии наук Литовской ССР. 1987. Т . 1 (98). С. 31 — 33.
44 П ашуто  В .  Т.  П ослания Гедиминаса как исторический и с т о ч н и к //  

И сследования по отечественному источниковедению . М ., 1964. С. 463—474; 
Prochaska А .  О praw dziw osci lis to w  G ed im ina . K rakow , 1895; Jaks tac  J .  V o k i-  
e c ip . . . P . 5— 32; Forstreuter K .  D ie  B ekehrung G ed im ins: D eutsch lan d  und L ita 
uen im  M itte la lter . K öln ; Graz, 1962. S. 4 3 — 60; S p l i e t  H .  1) D ie  B riefe G edim ins: 
E in  B e itra g  zur G esch ichte  der S ta d t R iga . S in sheim , 1953; 2) E in e  q u ellen k riti
sch e  Ü b ersicht zu den G ed im inbriefen . S in sh e im , 1959.

263



г
плакал.45 В создавшейся ситуации, когда провалилось важное поли
тическое мероприятие, вполне правдоподобной представляется еще 
одна попытка теми же политическими средствами сломить политиче
скую блокаду. Если это так, значит, все эти действия Литвы должны 
были найти отражение и в других источниках.

Данных о новой попытке принятия христианства Литвой источ
ники немецких военных орденов пе приводят. Это вполне понятно. 
Самостоятельное принятие христианства Литвой не входило в планы 
немецких феодалов, и обо всем, что было связано с этим, немецкие 
источники просто умолчали. При таких обстоятельствах приходится 
пользоваться менее достоверными источниками -— западноевропей
скими хрониками. О дипломатических попытках Литвы на стыке
3—4-го десятилетий упоминается в нескольких западноевропейских 
источниках. Самый интересный из них — Хроника Иоанна Винтер
турского. Сообщение в Хронике отдельно не датируется, но по 
хронологической последовательности оно может быть отнесено 
к 1340 г.4® Сообщение состоит как бы из двух частей. В первой из 
них указывается, что в этом году до генеральной капитулы Ордена 
францисканцев дошло известие, что какой-то король, живущий на 
острове, вместе со своими приближенными принял христианскую 
веру. Далее говорится, что около 1342 г. до капитулы францискан
цев в Ассизи дошла просьба того же короля прислать миссионеров 
для обучения простого народа.

Упомянутого в Хронике короля-язычника издатели этого источ
ника с некоторыми оговорками идентифицировали с князем босний
ским Стефаном.47 Но князь исповедовал православную веру, а право
славных европейские источники отличали от язычников. Далеко 
искать такие примеры не надо — в уже известной нам Хронике 
XXXIV генералов указывается, что сестра Гедимина исповедовала 
христианскую веру, но была православной.48

Совпадение времени мученичества францисканцев (1340—1342 гг.) 
в Хронике XXIV генералов и в хронике Иоанна Винтертурского 
позволило предположить, что этот хронист зафиксировал слухи, 
связанные с политической акцией Гедимина. Гедимин умер в конце 
1341 г .,49 таким образом, помещение этой вести между другими собы
тиями объяснить нетрудно. Кроме того, если эта весть датируется по 
рождественскому стилю, а Гедимин умер в последнюю неделю 
1341 г., то никакого противоречия нет. В Хронике XXIV генералов 
говорится, что реки еще не замерзли. Это подтвердили и другие 
детали: похороны монахов (при содействии сестры Гедимина), брод50 
(зимой он бессмыслен). В то же время смерть Гедимина наиболее

45 G edim ino la isk a i. P . 139— 141.
48 M onum enta G erm aniae h isto r ica l Scriptores rerum  G erinanicarum . N ova  

series. B erlin , 1923. B d 3. S . 258 . — Д алее: M G H . N S .
17 Ib id .
48 A nalecta . . . P . 536.
411 Gudauicius E.  K as ?uvo. . . P . 9 2 — 100.
60 A nalecta . . . P . 536.
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вероятна зимой. Значит, бурные события происходили до или после 
нее.

Кроме даты (1340—1342 гг.) с Хроникой XX IV генералов совпа
дают и другие данные. Иоанн Винтертурский указал, что в 1342 г, 
король просил прислать монахов для обучения народа, в Хронике 
XX IV генералов говорится, что прибывшие монахи начали пропове
довать прямо на улицах города. Все это прямые аргументы в пользу 
идентификации короля язычников с Гедимин ом.

Некоторые сомнения возникают при оценке указания источника 
на то, что король язычников проживает на острове.51 В этом случае 
возможны две альтернативы перевода insula: 1) остров в географиче
ском понимании, 2) понятие острова в переносном смысле, означаю
щее язычников, проживающих среди христиан. Как уже указывалось, 
слабое представление о географии Восточной Европы было свой
ственно средним векам. Это очевидно показывают составленные 
в XVI в. карты. На одной из них Курщский залив превращен 
в озеро.52

Таким образом, имеющиеся данные не позволяют неоспоримо 
доказать, что упоминаемый в хронике Иоанна Винтертурского ко
роль язычников был Гедимин, но такая возможность не исклю
чается. Иоанн Винтертурский эту весть мог получить через Фран
цисканский орден, членом которого он был в середине второго деся
тилетия XIV в .53

Очень важным является и другое сведение, приводимое Иоанном 
Винтертурским. Как и первое, в источнике оно отдельно не дати
руется, а помещено между другими событиями 1343 г. В хронике 
говорится, что именно литовский король твердо решил принять 
христианство, но ему это сделать помешали крестоносцы, поэтому 
он вновь впал в язычество. Далее Иоанн Винтертурский, осуждая 
политику крестоносцев, указывает, что они воевали не только с языч
никами, ио и с христианами. Утверждение, что такие их действия 
продолжаются до сих пор, говорит о том, что данное известие должно 
датироваться немного ранее, чем 1343 г. Это подтверждает находя
щееся в начале известия указание: «. . .тем временем, когда меня 
достигла внимания достойная весть». Что Иоанн Винтертурский 
говорит именно о Гедимине и о более ранних событиях, свидетель
ствуют слова в конце этой реляции: «. . .языческий король Литвы, 
имеющий восемь сыновей».54

Таким образом, становится ясно, что в хронике Иоанна Винтер
турского упомянутые события происходили ранее 1343 г. Возможны 
следующие предположения: 1) Иоанн Винтертурский упоминает 
о политических действиях Литвы в 1323—1324 гг.; 2) в Хронике 
говорится о попытке Литвы принять католическую веру на стыке
4—5-го десятилетий XIV в. Данные Хроники Иоанна Винтертур-

61 M G H . N S . 1923. B d 3. S . 258.
52 J äg er  E .  P ru ssia-K ärten . 1542— 1810. S tu tgart, 1982. S . 23, 4 4 —45, 73, 

75 93.
53 S R P . B d 2. S . 737— 738.
84 M G H . N S . B d  3 . S . 202— 203.
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■ 1ского более подтверждают первую из альтернатив. За это прямо 
говорит упоминание рижского архиепископа (наиболее вероятный 
Фридрих (1304—1341)) и 8 сыновей литовского короля. В источнике 
довольно много говорится о борьбе Литвы и Польши с Орденом, что 
в целом создает общее и довольно точное представление о событиях 
1323—1324 гг. Эту информацию Иоанну Винтертурскому предо
ставил воин польского короля Казимира (зятя Гедимина).65 Но, 
если в Хронике описываются события 1323—1324 гг., остаются 
неясными причины их включения в хронику через 20 лет. Зачем это 
понадобилось совсем не интересующемуся Литвой хронисту? Воз
можно, для этого был какой-то толчок, который и мог способствовать 
появлению обобщенной и хронологически не конкретизированной 
вести, перекликающейся с событиями 30—40-х гг. XIV в.

Решения требует еще один вопрос: почему утихла экспансия 
Ордена на стыке 4 —5-го десятилетий XIV в.? Факт очевидный и 
полностью противоречащий всей политике Ордена. Зачем, наконец, 
понадобилось активным приспешникам Тевтонского ордена доказы
вать папе римскому, что крестоносцы верны христианской вере и 
являются ее главным оплотом на Востоке? 56 Почему именно в конце 
30-х гг., когда крестоносцы своими действиями доказали, что они 
настоящие распространители христианства, им понадобилось доказы
вать это курии? Что заставило их это сделать? Пытаясь ответить на 
эти вопросы, надо еще раз оценить уже проанализированные данные.

Надо отметить, что весть о смерти Гедимина зафиксирована в чеш
ском источнике. И не в каком-то, а в источнике, автор которого был 
близким человеком двору короля Чехии. Довольно большое число 
ксендзов (10), приведенное в источнике, показывает, что попытка 
принятия христианства Гедимином была осуществлена при помощи 
крупной политической институции того времени. Вместе с тем наличие 
сведений о прибытии монахов в Литву в чешских источниках позволяет 
думать, что это были чешские монахи. Такого мнения придерживается 
и Р. Ясас.67 Это подтверждает и славянское происхождение геогра
фического названия Адлеховице.68 Имея в виду еще и то, что в конце 
1341 г. сын чешского короля, маркграф Моравии, позже германский 
император Карл IV, был в Пруссии59 и что о целях этого визита можно 
только догадываться,60 а также учитывая поход 1345 г. короля 
Чехии Иоанна в Литву, после неудачи которого великий магистр 
Тевтонского ордена Лудольф Кароль должен был подать в отставку,61 
мы сталкиваемся с определенными планами чешских феодалов в этом 
регионе, с которыми не мог не считаться и Орден. Но, конечно, никто

56 Ib id . S . 203.
56 P U B . B d 3 . L ief. 1. S . 205— 206.
67 L ietu vos m etra stis . P . 229.
68 R egesta d ip lom atica  nec non  ep isto laria  B ohem iae et M oraviae. P ragae, 

1954. P . 229. — Здесь упом инается местность О длоховице, что доказы вает, что 
м онахи, прибывшие в Л итву, были чехами.

69 S R P . B d 2 . S . 4 9 8 —499.
60 Dqbrowski  J . O statne la ta  L udw ika W ielk iego . K rakow , 1918. S . 114.
61 S R P . B d  2. S . 504— 505; L ietu v ii| karas. . . P . 223.
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не мог препятствовать закулисным действиям Тевтонского ордена, 
которые в свое время довольно случайно огласили источники, остав
ленные папскими легатами. По этому поводу надо помнить, что 
в 1323.—1324 гг. дальновидный брат Николай советовал ■ Гедимину 
выбрать себе партнером в акции принятия христианства короля 
Венгрии или Чехии, которые при необходимости могли его защи
тить,62 Более позднее указание Хроники XXIV генералов, что монахи 
были, убиты в провинции Богемии, позволяет предположить, что эта 
попытка была предпринята на стыке 4—5-го десятилетий XIV в, 
Надо· обратить внимание еще на одно совпадение: в Хронике XXIV 
генералов и в послании германского императора Карла IV Литва 
перепутана с Ливонией. В данном случае нет возможности объяснить 
причину этой путаницы, но ее надо иметь в виду. Проанализирован
ные данные показывают определенную роль Чехии в попытках Литвы 
принять христианскую веру, хотя их не хватает для доказательства 
этого предположения. Между тем они подтверждают сведения Бенеша 
Вейумильского и Хроники XXIV генералов.

Эта тема появляется и в сочинении Матфея Нувембергского·, 
К 1343 г. в его хронике указывается, что молодой и энергичный 
король Литвы много воевал с братьями из Пруссии и Ливонии и тех, 
которые приняли христианскую веру, возвратил обратно в язы
чество.63 Известие хроники Матфея Нувембергского подтверждает 
не только данные хроник Бенеша, XXIV генералов, Иоанна Винтер
турского, но и факт существования языческой коалиции. Надо отме
тить, что активные действия молодого литовского короля совпали 
с возобновлением военных действий между Литвой и Тевтонским 
орденом. В 1343 г. Виганд Марбургский и Иоанн Посидге отмечают 
военные действия крестоносцев у Велюоны,64 что противоречит пред
положению о взаимосвязи этих событий с дипломатическими дей
ствиями Гедимина на стыке 30—-40-х гг. XIV в. Речь здесь идет 
о молодом короле Литвы, что не позволяет его отождествлять с Геди- 
мином. Скорее всего, имеется в виду уже его сын.

Проанализированные данные источников показывают скудность 
материалов. Но и они позволяют поставить некоторые вопросы.

Политические действия 1323—1324 гг. не достигли своей главной 
цели из-за языческой и православной оппозиций. Об их существова
нии в 40-е гг. XIV в. нарративные источники ничего не говорят. 
Но в этой связи надо обратить внимание на некоторые факты: а) ряд 
князей из рода Гедимина приняли православие; б) в третьем десяти
летии XIV в. в Великом княжестве Литовском функционировала 
православная митрополия; в) православная сестра Гедимина одобрила 
принятие католичества; г) православный монастырь в Вильнюсе 
управлялся князьями рода Гедимина; д) этим событиям в Вильнюсе 
предшествовала активная деятельность епископа Андрея.65

02 G ed im ino la igk a i. P . 141.
M G H . N S . 1924. B d 4 . S . 171.

64 S R P . B d 2. S . 5 0 0 - 5 0 1 ;  1866. B d 3 . S . 73.
65 Paszkiewicz H .  J a g ie llo n o w ie  a M oskwa. W arszaw a, 1933. S . 3 2 6 —328.
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Все это показывает, что великокняжеская власть много сделала 
для того, чтобы взять контроль над православной церквыо в Великом 
княжестве Литовском в свои руки, в чем можно усмотреть стрем
ление нейтрализовать православных при новой попытке креще
ния.

Имеющиеся данные источников позволяют гипотетично наметить 
хронологию политических действий Литвы. Данные нарративных 
источников связывают эти действия с 1340—1343 гг., а материал 
актов отодвигает их к лету 1339 г. Указанные данные позволяют 
выдвигать и другую предпосылку: политические действия Литвы 
в 1339—1343 гг. происходили в два этапа. Первый из них можно 
датировать 1339—1341 гг., второй охватывает 1342—1343 гг. До
вольно ярко эти этапы выделяются в хронике Иоанна Винтертур
ского: около 1340 г. отмечено крещение короля-язычника, в 1342 г. 
во францисканскую капитулу приходит просьба того же короля 
прислать монахов для обучения населения его государства. Наконец, 
выдвинуть такую предпосылку заставляют указанные уже противо
речия между данными отдельных источников. Гедимин умер зимой, 
тем временем как францисканцев утопили в реке и т. д. Не совпадает 
и число ксендзов. Источники, освещающие политические события, 
происходившие в два этапа, можно разделить на две группы. О пер
вом этапе говорят Бенеш Вейтмильский и Иоанн Винтертурский, 
события второго этапа освещали хроники Матфея Нувембергского 
и XXIV генералов.

Не должен удивлять тот факт, что в Хронике X X IV  генералов 
расправа с монахами связывается с именем Гедимина. Такую связь 
во многом могла предопределить логическая интерпретация известий 
об убийстве монахов в Вильнюсе. Нет никакого сомнения, что просьбу 
прислать монахов для обучения простого народа надо связывать 
с Гедимином. Наиболее вероятно и другое. Тем временем, когда 
просьба дошла до капитулы францисканцев, оппозиция язычников 
одержала победу. Но акт расправы был связан с именем великого 
князя как автора обращения. Конечно, это только предпосылки. 
Будущее покажет, насколько они правильны. Теперь можно кон
статировать одно: в 1339—1343 гг. политические действия Литвы, как 
и более ранняя попытка в 1323—1324 гг., потерпели поражение. 
В конце 1341 г. был отравлен и главный координатор этих действий 
Гедимин. Литве так и не удалось ликвидировать политическую 
блокаду. Но важно не только это. Описанные выше события показали, 
что феодальная верхушка Литвы понимала принятие католицизма 
как политическую необходимость, определенную их классовыми 
позициями. Хотя главная цель и не была достигнута, действия Литвы 
приостановили войну с крестоносцами, что не могло не сказаться 
на всей борьбе Литвы с агрессией немецких феодалов.

Анализ источников позволяет утверждать, что в легенде о муче
никах-францисканцах зафиксированы реальные события, происхо
дившие в 30-е гг. XIV в. Эти события связаны с политическими 
действиями Литвы 1339—1343 гг. Другие источники полностью 
подтверждают это. В свою очередь легенда о мучениках-франци-
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сканцах в Вильнюсе становится довольно важным источником по 
дипломатической истории Литвы накануне принятия ею христиан
ства.

в. В . н о с к о в

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ОКЕАНИИ В ФОНДЕ 
ГЛАВНОГО МОРСКОГО ШТАБА ЦГАВМФ

Фонды Центрального государственного архива Военно-Морского 
Флота представляют огромный интерес для специалистов по многим 
разделам отечественной и всеобщей истории. В предлагаемой статье 
дается обзор материалов об островах Океании, хранящихся в архиве. 
Необходимость подобной работы объясняется растущим вниманием 
советских историков к  названному региону, о чем свидетельствует 
постоянный рост числа соответствующих исследований. В статье 
дана характеристика документов из фонда Главного морского штаба, 
где сосредоточена основная масса источников, касающихся тихо
океанских островов.

Главный морской штаб был воссоздан к середине 80-х гг. X IX  в. 
Основным в нем являлся военно-морской учетный отдел, ведавший 
среди прочего заграничными плаваниями, сбором и обработкой све
дений об иностранных флотах и другой зарубежной информации. 
В связи с окончанием на рубеже X IX —XX вв. борьбы держав за раз
дел Океании поступление сведений о ней в военно-морское ведомство 
России значительно сократилось. Таким образом, основная часть 
рассматриваемых документов относится ко второй половине 80-х— 
90-м гг. прошлого столетия. Некоторые из них уже известны по 
работам советских историков. Так, в монографии Г. П. Куропятника 
использовались материалы о Гавайских островах.1 Данные о Новой 
Гвинее приводятся в диссертации А. Я. Массова.2 Кроме того, ком
плекс документов о Гавайях, хранящихся в иных фондах, изучен 
Д. Д. Тумаркиным и JI. А. Шуром.3

Первая из выделенных нами групп документов посвящена со
вершенно не отраженному в литературе эпизоду из истории между
народного соперничества в Океании — попытке вовлечь в него 
Россию. В деле «О плавании клипера „Вестник“» имеется рапорт 
капитана Ланга, где сообщается о предложении бывшего английского 
подданного Ханта продать принадлежащий ему атолл Суворова

1 К уроп ятник  Г.  П.  Захват Гавайских островов СШ А. М ., 1958.
2 См.: Массов А .  Я .  К олониальная экспансия Австралии в Н овой Гвинее 

в 1884— 1941 гг.: Автореф. дис. . . . канд. ист. наук . JI., 1975. С. 6.
3 См.: Т ум ар кин Д .  Д .  1) В торж ение колонизаторов в «край вечной весны». 

М ., 1964; 2) Гавайский народ и американские колонизаторы . М ., 1971; Шур Л .  А . 
Д невники и записки ру сск и х  путеш ественников как источник по истории и эт
нографии стран Т ихого океана: (первая половина X I X  в.) / /  Австралия и  О кеа
ния: (история и современность). М ., 1970. С. 205— 207.
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