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непасрэдна запазычыў з яе пераважна лічбы і імёны – такіх ідэнтычных супадзенняў 2 у 13 эпізодаў. 
Сэнсавыя (частковыя) супадзенні фіксуюцца ў 6 эпізодах. Унікальнымі з’яўляюцца звесткі Віганда 
Марбургскага ў 8 эпізодах. Але паміж лацінскімі тэкстамі хронік Віганда Марбургскага і Яна Длугаша 
маецца і сэнсавае адрозненне – паводле ордэнскага храніста акт калектыўнага суіцыду здзяйсняўся 
з дапамогаю паганкі-вядуні і яе сякеры, у польскага храніста абаронцы замку падставілі свае галовы 
пад меч правадыра. Такім чынам, у Яна Длугаша прысутнічаюць сюжэтныя запазычанні з Хронікі 
Віганда Марбургскага, але абодва гэтыя тэксты не ідэнтычныя. Апроч таго, у тэксце Яна Длугаша 
з’яўляюцца мадыфікацыі – паводле польскага храніста ордэнскі аддзел выкарыстоўвае пад час аб-
логі замка Пілены бамбарды. Можна выказаць меркаванне, што Ян Длугаш прыўнёс у апісанне ва-
енных падзей першай паловы XIV ст. актуальны досвед з XV ст. і актуалізаваў карціну аблогі драўля-
ных замкаў с выкарыстаннем артылерыі. Падобны прыём быў уласцівы і для аўтараў XVI ст. пры 
апісанні падзей XIV ст. [2, с. 58–59] Важна таксама адзначыць, што менавіта ад Длугаша ідзе трады-
цыя пазначэння гарадзішча Пілены як сastrum Pullen. У Віганда Маргбургскага гэта быў castrum 
Pillenen. Напісанне Pullen стане для польскага гісторыяпісання XV–XVI стст.  

Але найважнейшую трансфармацыю, якую ажыццявіў Ян Длугаш у сваёй нарацыі пра штурм 
замку Пілены, гэта наданне этнічных маркераў удзельнікам падзей. У Віганда Марбургскага суполь-
насць, што супрацьстаяла Ордэну, пазначалася як “паганцы / язычнікі” (pagani). У тэксце ж Яна Длу-
гаша яны сталі пазначацца як літоўцы (lithwani). У самога Віганда Марбургскага толькі адзін раз сам 
правадыр акрэсліваецца як “Rex Lithwanorum”. Відавочна, што Длугаш сыходзіў з уяўленняў XV ст., 
калі ВКЛ знаходзілася ў персанальнай уніі з Каронай Польскай і мог дазволіць сабе мадэрнізацыю 
аповеду. Можно меркаваць, што ў гэтым жа мадэрнізацыйным кірунку знаходзіцца і трансфарма-
цыя актара працэсу калектыўнага суіцыду ў Піленах – у Віганда Марбургскага гэта была язычніцкая 
вядунья з рытуальнай (?) сякерай, у Яна Длугаша – правадыр замка. Такім чынам, у Яна Длугаша 
адначасова назіраюцца тэндэнцыя “дэпаганізацыі” (ці “хрысціянізацыі”) і гераізацыі паведамлен-
няў пра падзеі пад Піленамі. Гэтыя сюжэты атрымаюць распаўсюджанне ўжо ў гісторыяпісанні ран-
няга Новага часу (Польшчы, ВКЛ, Прусіі), а таксама ў фармаванні гістарычнай легітымаці нацыяна-
льнага праекту мадэрнай літоўскай нацыі [1, S. 55–76]. Выкарыстоўванне ж метаду шкалы града-
цыяў ідэнтычнасці інфармацыі дазваляе паглыбіць тэксталагічны аналіз і выразна пазначыць 
кропкі разыходжання розных хранікарных традыцый.  
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РЫЦАРИ С РЕЙНА НА БЕРЕГАХ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОЧНИКИ 
 
История Средневековой Европы знает две Столетние войны. Одна из них, более известная, 

разворачивалась между Англией и Францией в 1337–1453 гг. Вторая, отдельные события которой 
известны, но которая часто не осознается как целостное явление, шла с 1304 по 1410 г. между Тев-
тонским орденом и Великим княжеством Литовским. В этой войне на стороне Ордена выступали 
рыцари из всех стран Латинского мира, прибывавшие в Пруссию для участия в рейзах (крестовых 
походах) против «язычников и схизматиков». Исход войны (поражение Ордена) стал ясен после 
Грюнвальдской битвы 1410 г., однако традиция участия рыцарей-«гостей» в военных предприя-
тиях Ордена прослеживается вплоть до битвы под Вилькомиром в 1435 г.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



422 

Исследованию проблематики «прусских поездок» европейской знати посвящены работы 
немецкого историка Вернера Паравичини, которые вошли в золотой фонд европейской медиеви-
стики. Исследователь посвятил данной проблематике две фундаментальные монографии [5; 6] и 
серию иных публикаций. Название одной из его статей – «Рыцари с Рейна» – послужило основой и 
для постановки исследовательской проблемы в данной публикации [7, S. 217–249]. Указанная ста-
тья В. Паравичини представляет собой case studies на материале биографий трех рыцарей из при-
рейнских земель – Генриха фон Эфте из графства Марк, Дитриха фон Эльнера из Дюссельдорфа и 
Рутгера Райтца из Кёльна. Все трое приняли участие в рейзах против Великого княжества Литов-
ского, а Дитрих фон Эльнер еще и в «страну русских» (tso Rusen in das lant), речь идет о походе швед-
ского короля Магнуса под новгородский город Орешек в 1348 г. [7, S. 222]. Особым рвением в войне 
против «врагов Христа» отличался Рутгер Райтц, про которого сообщается, что он совершил трид-
цать две поездки в Пруссию и три в Ливонию [7, S. 224]. На примере Рутгера Райтца видна сравни-
тельная «привлекательность» Пруссии и Ливонии в глазах крестоносцев. Чаще всего рыцари от-
правлялись в Ливонию в тех случаях, когда они не смогли по каким-либо причинам поучаствовать 
в военных предприятиях прусского отделения Ордена [см., например: 1, с. 298–326]. Ливония, таким 
образом, находилась в тени Пруссии, действия ливонского отделения Ордена против Великого кня-
жества Литовского можно охарактеризовать как «второй фронт», который имел вспомогательное 
значение. Со стратегической точки зрения целью действий ливонских рыцарей и их «гостей» на 
этом фронте было обеспечение постоянного военного давления на северные рубежи Великого кня-
жества Литовского – на земли Жемайтии и Центральной Литвы, а также на Полоцкое и Витебское 
княжества. Таким образом, события на «ливонском фронте» имеют прямое отношение и к средне-
вековой истории Беларуси.  

Современный белорусский исследователь Ф.Д. Подберезкин обратил внимание, что предста-
вители некоторых династий северной Германии отправлялись в Ливонию на протяжении несколь-
ких поколений [3; 4]. Речь идет, в первую очередь, о графах Марка: в Ливонии достоверно побывали 
граф Энгельберт III (1346–1391) и его племянник Герхард (1430–1461), а предположительно – и 
другие представители этого рода. Графы Марка были чрезвычайно активными крестоносцами: в 
походе против прусских язычников принял участие еще Энгельберт I (1249–1277), таким образом, 
традиция участия в крестовых походах на Балтике прослеживается у членов этого дома на протя-
жении почти двух столетий. Наши исследования подтверждают эти наблюдения [2]. Вспомним и 
упомянутых выше Генриха фон Эфте, Дитриха фон Эльнера и Рутгера Райтца – все трое в ходе своих 
многочисленных путешествий и походов побывали и в Ливонии [5, S. 50–51; 7, S. 219–224]. Склады-
вается впечатление, что у рыцарства с берегов Нижнего Рейна была своя традиция поездок в Ливо-
нию. Представляется, что данная проблематика должна заинтересовать белорусскую историогра-
фию, поскольку желание оказать помощь Ливонскому ордену приводило рыцарей с Рейна на берега 
Западной Двины, на земли современной Беларуси.  

В подзаголовок данной публикации вынесены слова «люди», «события», «источники». Поста-
раемся с их помощью предварительно очертить проблемное поле исследования. Люди (интересую-
щий нас круг участников экспедиций в Ливонию и далее на земли северной Беларуси): герцоги Гель-
дерна и Юлиха, графы Марка, Клеве, Берга, Мёрса, рыцарство указанных земель [см.: 5, S. 49–55, 60–
66]. В качестве принципиально важных для нас событий укажем осаду Полоцка в 1381 г., выступление 
ливонских рыцарей и их «гостей» на помощь князю Андрею Полоцкому в 1386 г., а также великому 
князю Свидригайло Ольгердовичу в 1435 г. (последнее завершилось Вилькомирской битвой). Источ-
ники: северонемецкие и орденские хроники, актовый материал, памятники рыцарской поэзии рейн-
ского региона (в первую очередь произведения т.н. «гельдернского герольда»). Автор данных строк 
надеется, что системное исследование очерченной проблематики позволит выявить новые сведения, 
представляющие интерес для изучения истории Беларуси, военной и политической истории региона 
в целом, проблематики германо-восточнославянских контактов в Средние века.  
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