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Еще буржуазные прогрессивные историки — Ф. Палацкий в про
шлом веке и Ф. М. Бартош 1 в наши дни — в ряде своих исследований 
занимались вопросом международных откликов на гуситское движение. 
Однако неверная оценка сущности гуситского движения как движ е
ния в первую очередь религиозного и нравственного меш ала им правиль
но поставить и решить рассматриваемый вопрос. Буржуазные национали
стические позиции помешали и историкам других стран, например, 
К- Грюнхагену, Г. Гаупту, Фр. Сасинеку, Б. Варсику и др., добиться 
верного решения проблемы.

Бурж уазная историография, как правило, изучала гуситское движ е
ние в отрыве от социально-экономического развития, выдвигая на первый 
план религиозные и нравственные мотивы. Ф. Энгельс указывал, что «хо
дячая историография уже достаточно затруднила нам, особенно в Герма
нии, понимание великой исторической роли борьбы классов...»2. Хотя гу
ситское движение не было предметом специального исследования М аркса 
и Энгельса, однако именно в их работах содержатся высказывания о гу
ситских войнах, имеющие решающее значение для подлинно научного по
нимания чешского движ ения3. Характеризуя гуситское движение как 
крестьянскую войну, М аркс и Энгельс указали на ее отличие от многих 
других крестьянских восстаний средневековья.

В народно-демократической Чехословакии в последние годы вы
шел ряд ценных работ, в которых дана характеристика некоторых важ 
нейших сторон чешской крестьянской войны. Исследование Ф. Грауса 
осветило роль городской бедноты накануне и в начале гуситского движ е
ния Г Работы И. М ацека на большом конкретном материале вскрыли 
антифеодальную сущность гуситского движения, в котором ярко прояви
лась классовая борьба крестьянства и городской бедноты против угнета
телей 5. Ф. Кавка показал, как складывалась гуситская революционная 
традиция в чешском народе и какую роль играла эта традиция в борьбе 
чешского народа против Габсбургов и позднее против немецко-фашист
ских оккупантов ®. Я- Д урдик убедительно показал высокий уровень 
военного искусства таборитов и большое влияние последнего на разви
тие военного искусства в Европе вообщ е7.

Правильная оценка характера и сущности гуситского движения дала

1 F.  М.  B a r t o s .  H u s its tv l a cizina. P ra h a . 1931.
2 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. XIV, стр. 657.
3 См. Ф. Э н г е л ь с .  К рестьянская  война в Германии; К. М а р к с .  Х ронологиче

ские выписки («Архив М аркса и Энгельса». Т. 6 ); е г о  ж е .  Револю ционная борьба 
в Венгрии (Соч. Т. 7, стр. 275); письмо Ф. Э н г е л ь с а  от 21 м ая 1895 года (Соч. Т. 29, 
стр. 418).

* F. Q г a u s. C hudina m estsk a  v dobe predhusitske. P rah a . 1949.
5 J. M a с e k. K toz jsu  bozl bojovnlci. P rah a . 1951; е г о  ж е .  H usitske  revolucnl 

hnuti. P rah a . 1952; е г о  ж е . T abor v husitskem  revolucnim  hnutl. DI LI .  P ra h a . 1952; 
е г о  ж е .  Prokop Veliky. P rah a . 1953.

6 F. K a v k a .  H u sitsk a  revo lucn l trad ice . P rah a . 1953.
7 J. D u r d 1 k. H usitske vojenstv i. P rah a . .'954.
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возможность поставить вопрос о его историческом международном зна
чении. В Чехословакии вышло на эту тему несколько работ. Академик 
3. Неедлы в 1941 г. опубликовал статью «Гуситы и русские», где ука
зал на активное участие в гуситском движении в Чехии украинского, 
белорусского и русского населения8. И. М ацек в книге «Гуситы на 
Балтике и в Великой Польше» привел ценные данные, свидетельствую
щие о подъеме антифеодального движения в Польше в связи с гусит
ским движ ением9. Ценный сборник документов — «Гуситское движение 
в Польше» — издан проф. Малечинской в 1953 году 10. Над вопросом о 
гуситских откликах работают такж е историки Венгрии, Румынии. Совет
ские историки посвятили несколько работ вопросу о международном 
значении гуситского революционного движения и откликам на него в 
Европе и .

Большое международное значение чешской крестьянской войны 
вытекало из самого характера движения, глубины его антифеодальной 
направленности, из размаха национально-освободительной борьбы, ко
торую вел чешский народ. Чеш ская крестьянская война была самым 
мощным антифеодальным движением в средневековой Европе в период 
до XVI века. Она была значительно глубже и длительнее революцион
ных плебейских и крестьянских движений в других странах Европы в 
XIV—XV веках. В Таборе впервые в мировой истории была сделана 
попытка создать общество без сословий и имущественного неравенства. 
Табориты посягнули на феодальную собственность. Они в широких раз
мерах революционными методами проводили секуляризацию церковных 
богатств, порвали цепи, которыми чешские земли были прикованы к 
папству. Гуситское движение нанесло серьезный удар могуществу 
римско-католической церкви и выдвинуло вопрос о создании националь
ной чешской церкви, вопрос, который другие европейские государства 
решали в XVI столетии. Чешское движение носило национально-осво
бодительный характер, что также выводило его за пределы задач, обыч
но решавшихся в крестьянских восстаниях и войнах средневековой 
Европы.

Засилье немецкого дворянства в чешских землях, проникновение 
его ко двору, захват им ряда важнейших государственных должностей 
и постов высшего духовенства, вплоть до пражского архиепископства, 
вынудили и чешское дворянство на время примкнуть к общенациональ
ному движению. В гуситском движении приняло активное участие 
чешское бюргерство, выступившее против немецкого господства в тор
говле, в ремесле, в судебной организации и пр. Народно-освободительный 
характер движения и задачи реформации церкви, поставленные в про
цессе крестьянской войны, позволили на время образоваться широкому 
блоку против католической церкви, немецкого дворянства и патрициа
та. Вследствие многообразия задач, которые решались в ходе движ е
ния, в нем участвовали (конечно, не в одинаковой степени) самые 
различные социальные слои населения: плебс городов, крестьянство, 
низшее и среднее дворянство, большая часть низшего духовенства, одно 
время даж е некоторые паны. Чешская крестьянская война вылилась в 
форму общенационального движения. Крестьянство и плебс городов 
явились главной силой этого движения.

8 3.  Н е е д л ы .  Гуситы и русские. «Исторический журнал», 1941, №  10— 11.
9 J. М а с е k. H usite  па B a ltu  a ve V elkopolsku. P ra h a . 1952.
10 «Ruch husycki w Polsce». W roclaw . 1953.
11 М. М . С м и p и н. Н ародная реф орм ация Т ом аса М ю нцера. М. 1947; е г о  ж е .  

О черки истории политической борьбы в Германии перед реформацией. М. 1952; е г о  ж е .  
Револю ционные отклики гуситских войн в Германии. «И звестия» АН С ССР, серия 
истории и философии. Т. 9, 1951, №  4; е г о  ж е .  Реф орм ация императора С игизмунда. 
Сборник «Средние века». Т. 3. М. 1951; А. И. О з о л и н .  Гуситы в Турнэ. «Ученые 
записки Института славяноведения». Т. 6. 1952.
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Чешская крестьянская война имела большое международное зн а
чение потому, что она показала крестьянству и массе горожан других 
феодальных стран, чего может добиться народ, если он решительно 
борется против феодального, национального и религиозного гнета. 
В туситскам движении с исключительной силой проявилась активная 
роль народных масс как творцов истории. Именно потому, что это было 
антифеодальное освободительное движение, продемонстрировавшее силу 
народа, оно и встретило в Европе не только широкое сочувствие, но и 
неоднократные попытки подражания 12. К ак правило, отмечает И. Мацек, 
этому способствовало то обстоятельство, что гуситы стремились при
влечь к движению крестьян, ремесленников, бюргеров из других евро

пейских стран. Табориты занимали в национальном вопросе прогрессив
ную позицию, свободную от националистических планов, свойственных 
господствующему феодальному классу. В их рядах с самого начала гу
ситского революционного движения боролись представители различных 
народов — украинцы, поляки, белорусы, венгры, словаки, немцы, 
англичане13.

Чешская крестьянская война оказала большое влияние на подъ
ем и развитие новых форм антифеодального движения в других стра
нах Европы; на рост национального самосознания европейских наро
дов; на развитие идеи славянской общности и братской солидарности 
угнетенных народов; на подготовку общеевропейской реформации; отпор 
немецкой агрессии на востоке Европы; наконец, на развитие военного 
искусства в Европе. Гуситские идеи проникли в белорусские, украинские, 
литовские, польские, словацкие, венгерские, германские, французские зем
ли и д а л е е — вплоть до Испании, Англии, Ш отландии.

В разных странах Европы гуситское движение встретило сочув
ствие и отклики по различным мотивам. Отклики на него были поэтому 
неодинаковы. Их характер, глубина, продолжительность зависели от 
уровня социально-экономического развития той или иной страны, от соот
ношения классовых сил, наличия или отсутствия в ней специфических 
задач, например, задачи национального освобождения. Поэтому в одних 
странах мы встречаем призывы к прямому подражанию гуситам, прежде 
всего таборитскому их крылу, в других — дело ограничивалось инфор
мацией о событиях в гуситской Чехии и менее значительными непосред
ственными откликами на них.

Распространению гуситских идей способствовали торговые связи 
Чехии с другими странами. Крестьяне и ремесленники, мобилизован
ные в армию крестоносцев, возвращ аясь на родину, рассказывали обо 
всем, что слышали и видели в гуситской Ч ехии14. Тайные сторонники 
чехов-гуситов переводили на родной язык сочинения Гуса, гуситские 
манифесты, четыре пражские статьи. Н а синодах во Франции, 
Германии, Польше и других западноевропейских странах, на сеймах 
в Германии неоднократно обсуждались вопросы, связанные с распро
странением гусизма. Сами гуситы, особенно табориты, вели пропаганду 
своих идей среди крестьянства и горожан Европы. Они неоднократно 
выпускали манифесты, писали письма, которые рассылали в европей
ские государства, посылали своих агитаторов в соседние страны, сна-

12 См. Jo an n is  de Lukavecz e t N ikolai de P elhrzim ow  Chroriikon T aboritarum . Fon tes 
rerum  A u striaca ru m . Abt. 1. Bd. 6, t. 2. W ien. 1865, p. 479, 480; J. Q o c h l a e v u i .  H isto- 
r iae  H u ssita ru m . M oguntia . 1549, p. 121, 136; P. C h o c .  M ezinarodni vyznam  husitske  
revoluce. «Spolecenske nauky  ve skole. C asopis pro obcanskou nauku , dejepis, zem epis 
a v lastivedu» . P rah a . 1950. №  5.

13 J. M a c e k .  N aro d n o stn i o tazka v husitskem  revolucnim  hnu ti. «C eskoslovensky 
C asopis H istoricky». 1955. №  1, str. 23— 30.

14 «Scrip to res re rum  S ilesiacarum ». T. 6. B reslau . 1871, p. 58, 130, 131, 138, 152, 
194; «Die kleine K losterneuburger C hronik /1322 bis 1428/». Archiv fiir K unde O sterreichi- 
scher G eschichts — Q uellen. Bd. 7. W ien. 1851, S. 429.
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ряжали посольства в Польшу и Литву, позднее — на Базельский 
собор.

Решающее значение для распространения гуситских идей в Европе 
сыграли наступательные походы гуситских, особенно таборитских, 
войск против западноевропейских феодалов. С этого времени главным 
средством распространения идей гуситов становится непосредственное 
общение жителей этих стран с таборитами, в частности с таборитскими 
гарнизонами, которые они оставляли в занятых землях.

Гуситские идеи нашли сочувственный отклик в украинских и бело
русских землях, часть которых входила тогда в состав литовского кня
жества, заключившего унию с Польшей. Положение украинских и бело
русских крестьян в составе польско-литовского государства было очень 
тяжелым, крестьянство и городская беднота подвергались жестокой 
эксплуатации со стороны литовских и польских феодалов. В первой 
половине XV в. антифеодальное движение украинского и белорусского 
населения усилилось. Этому способствовали успехи чешских таборитов 
против чешских и немецких феодалов.

Экономические, политические и культурные связи чехов с украин
цами, русскими и белорусами начались задолго до гуситских войн 15. 
В период усилившейся немецкой феодальной агрессии эти связи окреп
ли. Славянские народы и литовцы совместно выступили против Ордена 
в исторической битве при Грюнвальде 15 июля 1410 года. Гуситские 
идеи стали известны в белорусских и украинских землях еще при 
жизни Я. Гуса. В 1413 г. ближайший единомышленник и соратник 
Гуса — Иероним Пражский — побывал в Витебске и Пскове. Украин
ские, белорусские и русские воины приняли непосредственное участие 
в войнах чехов-гуеитов против немецких и других западноевропейских 
феодалов. В 1422 г. из Литовского княжества в Чехию выступили 
войска Сигизмунда Корибутовича, состоявшие в значительной мере из 
крестьян — украинцев, белорусов, русских.

Попытки короля Владислава вовлечь белорусское и украинское на
селение в крестовый поход против гуситов провалились. В 1423 г. В ла
дислав писал, что некоторые поляки и особенно жители земли Русской 
(имеются в виду земли, входившие тогда в состав Литвы.— А. О.) 
не хотят воевать против гуситов и, наоборот, без разрешения короля спе
шат на помощь чешским гуситам 1U. Отряды Сигизмунда Корибутовича 
вместе с гуситами принимали непосредственное участие в борьбе про
тив крестоносцев и феодально-католического лагеря внутри Чехии. 
Особенно прославилось войско князя Федька Острожко, родом из Во
лыни, участника битвы при Грю нвальде17. Отряды Федька Острожко 
воевали против крестоносцев при Устье в 1426 году. Позднее Острожко 
вместе с Сигизмундом Корибутовичем возглавлял гуситские отряды, 
действовавшие в польских и литовских землях. Збигнев Олесницкий пи
сал кардиналу Ю лиану Чезарини, что в польских землях имеется зн а
чительное число еретиков, в том числе украинцев и белорусов18. Ха
рактерно, что и после поражения таборитов в Чехии гуситские священ
ники ездили за посвящением к православным епископам во Л ь в о в 19.

Очень значительны были гуситские отклики в феодальной Польше 2°,

15 См. Б. А. Р ы б а к о в .  Ремесло древней Руси. М. 1948, стр. 472— 475.
*6 «Nase n a ro d n l m inu lost v d o cu m e n ted » . Dll. I. P rah a . 1954, str. 152— 154.
17 «И стория Украинской ССР». Т. I. Киев. 1953, стр. 125— 126.
18 «Ruch husycki w Polsce», str. 157— 160.
19 F. В a r t о s. Nem eckeho H usity  P e tra  T urnova spis о radech  a zvycich d rk v e  vy- 

chodni. «V estnik K ralovske ceske spolecnosti nauk». P ra h a . 1916, str. 7.
20 Cm. «U rkundliche B e itrag e  zftr G eschichte des H ussiten k rieg es in den Jah- 

ren  1419— 1436»; Ed. Palacky . Bd. 1—2. P ra g . 1872— 1873; « S crip to res re rum  Silesiacarum ». 
T. 6. B reslau . 1871; «S crip to res rerum  S ilesiacarum ». T. 12. C hronik des M artin  von Bol- 
kenkain. B reslau. 1883; «Ruch husycki w Polsce». W ybor tekstow . zrodlow ych; Ed. R. 
H e c k  1 Ewa  M a l e c z y n s k a .  W roclaw . 1953; «M itte ilungen  aus B reslauer S ignatur-
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где продолжался рост крупного, в частности церковного, землевладения. 
К началу XV в. феодальная эксплуатация польского крестьянства уси
лилась. Наряду с натуральным и денежным чиншем здесь была рас
пространена барщина, появились различные новые поборы. В Польше 
росли города, расширялась внутренняя и внешняя торговля, обостря
лись классовые противоречия. Бегство крестьян от феодалов стало мас
совым явлением. Антифеодальное движение крестьянства и городской 
бедноты нередко принимало форму еретических движений. В польских 
землях были секты вальденсов, «братьев свободного духа», выступали 
флагелланты — «бичующиеся»'— и пр. Папская курия, королевская 
власть и высшее духовенство Польши жестоко подавляли еретические 
движения.

Перед польским народом вставал тогда жизненно важный вопрос 
о необходимости отвоевать свои земли у немецких феодалов, сохранить 
свою независимость. В Польше, особенно в Силезии, Поморье, в районе 
Гданьска, социальное движение переплеталось с движением национально- 
освободительным. Острая борьба шла по вопросу централизации страны, 
против которой выступали магнаты. Одновременно горожане, крестьян
ство и низшее дворянство выступали против уплаты церкви ненавист
ной им десятины. В такой обстановке гуситское революционное движение 
должно было получить и действительно получило широкий отклик в 
польских землях.

Польша была издавна тесно связана с Чехией. В обеих странах была 
сильно развита идея общности поляков и чехов как славянских народов. 
Ян Гус написал в Польшу приветственное письмо по поводу выдающейся 
победы славянских и литовских войск при Грюнвальде. В 1413 г. И еро
ним Пражский по пути в литовско-белорусские земли останавливался 
в Кракове 21. Среди польской делегации, принимавшей участие в деятель
ности Констанцского собора, были единомышленники Гуса. Уже в 
1415 г. в Гнезненском и Познанском диоцезах (церковные округа) были 
известны сторонники гуситов. Авторитет Яна Гуса в Польше был вы сок22.

В период гуситского движения произошел ряд выступлений польского 
крестьянства и городской бедноты против засилья патрициата и ф еода
лов. В 1416 г. в Гданьске городская община восстала против совета го
рода. Поводом к этому восстанию послужила порча монеты, проводив
шаяся городской верхушкой. Руководители Ордена сурово наказали вос
ставших: многие горожане были казнены, значительная часть населения 
изгнана из города. На город была наложена большая контрибуция23. 
В 1420 г. отмечено проникновение гуситских идей в земли О рден а24. 
В 1418 г. крупное восстание городской бедноты против городской верхуш
ки вспыхнуло в центре Силезии, городе Вроцлаве, в связи с введением 
новых н алогов25. В 1420 г. император Сигизмунд жестоко расправился

biichern». Ed. S t о b b е. «Zeitschrift des V ereins fiir G eschichte und A lterthum  Schle- 
siens». Bd. 8. T. 1. B reslau . 1867; A. P r o c h a s k a .  P o lsk a  a czechy w czasach  
husyckich az do odw olan ia  K orybuta z Czech. «R ozpraw y w ydziaju  h istoryczno-filo- 
zoficznego Polskiej Akadem ii U m iejp tnosci» . T. 7— 8. W  K rakow ie. 1877; J. G о 11. Cechy 
a P ru sy  ve stredoveku. P ra h a . 1897; J. M a с e k. H usite  n a  B altu  a ve Velkopolsku. 
P rah a . 1952; K. P i  w a r  s k i .  H isto ria  Slqska w zarysie . Katow ice. 1946; C. G r ii ti
l l a g e  n. Z ur G eschichte des B reslau er A ufs tan d s von 1418 nebst u rkundlichen  B eilagen. 
rZ eitschrift des V ereins fiir G eschichte und A lterthum  Schlesiens». Bd. XI. H I. 1871; 
C. G r i i n h a g e n .  Die H ussitenkam pfe  der Schlesier 1420— 1435. B reslau . 1872; K. K r o f -  
t a. D ie h istorischen B eziehungen zwischen Po len  und Cechen. «Slavische R undschau». 1932, 
X» 6. B erlin  — L eipzig; R. H о 1 i n  k a. Z ohlasfl hu sits tv i v  Po lsku  «C asopis M atice M orav- 
ske». Brno. 1953, c. 3—4, str. 360— 365.

21 «N ase n a ro d n l m inu iost v  dokum entech». Dll. I, str. 115— 116.
22 J. M a с e k. H u site  na B altu  a ve Velkopolsku, str. 100.
23 «Ruch husycki w Polsce», str. 49.
24 J. M a с e k. H u site  na  B altu  a ve Velkopolsku, str. 48.
25 G r i i n h a g e n .  Zur G eschichte  des B reslauer A ufstands von 1418 nebst urkundi- 

schen B eilagen. «Z eitschrift des V ereins fiir G eschichte und A lterthum  Schlesiens». Bd. XI. H. I.
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с восставшими. Сорок шесть человек осуждены были на смерть. Мясникам, 
инициаторам восстания, запрещалось впредь жить в пределах внутрен
него города; запрещены были все ремесленные братства20. Сигизмунд 
приказал сжечь на костре чешского купца Яна Красу, выступившего 
во Вроцлаве против решения Констанцского собора в отношении Яна 
Гуса 27.

Выступая против Ордена, польский король Владислав поддерживал 
первое время отношения с гуситской Чехией. В 1420— 1421 гг. четыре 
чешские посольства посетили Польшу, предлагая план польско-чешской 
унии. Этот план встретил поддержку в польских прогрессивных кругах. 
В Чехию выехал с большим отрядом из поляков и украинцев племянник 
Витовта князь Сигизмунд Корибутович, который затем вместе с гуситами 
воевал в течение ряда лет против крестоносцев.

Распространение гуситских идей в Польше вызвало сильную тревогу 
магнатов, католического духовенства и папской курии28. Бывший сторон
ник Гуса, Стефан Палеч, сообщал польским панам, что гуситы изгоняют 
владельцев бенефициев из их имений, разруш ают монастыри и церкви и 
хотят, «чтобы все были равны и один другому не был поддан» 29. Еще в 
1416 г. «отцы» Констанцского собора призывали короля Владислава бес
пощадно расправиться с гуситами 30. Католическое духовенство Польши 
в 1420 г. приняло «статуты Тромбы», направленные к упрочению 
положения католической церкви и к искоренению гусизма в стр ан е31. 
П апская курия требовала от короля Владислава и всех польских магна
тов решительных мер против гуситов32. Папа М артин V всеми силами 
стремился не допустить польско-чешской унии, поддерживал Сигизмун- 
да и Орден и «натравливал» их на Польшу. Он настаивал на отозвании 
из Чехии Сигизмунда Корибутоеича под угрозой отлучения его от 
церкви.

Вместе с церковью против гуситов выступала и королевская власть. 
В 1424 г. Владислав издал Велюнский эдикт, согласно которому принад
лежность к гусизму рассматривалась как преступление и категорически 
запрещ алась. Возбранялись торговые связи с чешскими гуситами 33. Про
тив гуситской ереси была создана конфедерация, члены которой обяза
лись всемерно помогать церкви в борьбе с гуситами. В связи с преследо
ваниями многие крестьяне, ремесленники и некоторые низшие дворяне 
бежали в гуситскую Чехию.

Однако, несмотря на репрессии королевской власти и духовенства, 
гуситское движение в Польше усиливалось. Так, в 1426 г. в гнезнен- 
ских судебных актах отмечалось, что крестьяне просят отменить 
барщ ину34, что крестьяне и низш ая шляхта нападаю т на поме
стья магнатов 35, росло недовольство народа в землях Ордена зв. Именно 
в это время чешские гуситы осуществили несколько походов в Польшу, 
в частности в Силезию, где табориты уничтожили ряд монастырей и по
местий крупных панов. Местное крестьянство и ремесленники не желали, 
воевать против гуситов и нередко примыкали к ним. В 14-30 г. силезец
S. 188— 196; е г о  ж е .  D er R eichstag  zu  B reslau  und das S tra fg e rich t des K a ise rs S igis-
m und  im Ja h re  1420. «A bhandlungen  der Schlesischen G esellschaft fiir v a te rlan d isch e
C ultur. Ph ilosophisch-h isto rische  A btheilung». B reslau . 1869, №  2, S. 1— 19.

26 G r i i n h a g e n .  Der R eichstag..., S. 6— 17.
27 V a v r i n e c z .  B rezove. H u sitsk a  K ronika. P rah a . 1954. s tr . 46.
28 E w a M a l e c z y n s k a .  P race  Jozefa  М аска о dziejach ruchu husyckiego w

C zechach i w  Poisce. « K w arta ln ik  h istoryczny», r. 60. W arszaw a. 1953, №  4, str. 227.
29 Jar. P  г о k e s. К Palcove  Replice proti ctyrem  artikulum  prazskym . «Sbornlk

venovany  J a r  Bidlovi». V P raze. 1928, str . 257.
30 «Ruch husycki w Poisce», str . 50.
31 Там ж е, стр. 60—62.
32 Там же, стр. 75— 76, 78—80.
33 Там же, стр. 92—93.
34 Там же, стр. 103.
35 Там же, стр. 103— 104.
36 Там же, стр. 109— 112.
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Миколай Галценав помог гуситам захватить замок О тмухов37. В 1431 г. 
император Сигизмунд ж аловался, что многие жители польских земель про
даю т еретикам-гуситам скот, пиво, хлеб, и требовал, чтобы таких людей 
немедленно арестовывали 38. Табориты оставляли в Силезии свои гарнизо
ны, что способствовало прямому общению местного населения с гуситами.

К 14-30 г. вся Силезия оказалась в руках чешских и польских гуси
т о в 39. Их опорными пунктами были крепости Гливице и Нимч. Гуситские 
гарнизоны этих крепостей возглавляли поляки Сигизмунд Корибутович 
и обедневший силезский рыцарь Петр П о л як 40. В польских землях, как 
и в Чехии, наряду с крестьянством и ремесленниками принимало активное 
участие в гуситском движении беднейшее рыцарство. В 1430— 1434 гг. ка
толическая церковь организовала в Силезии процессы против местных 
гуситов41. Сигизмунд организовал в Силезии особый антигуситский союз 
из князей и патрициата городов.

Польский народ решительно боролся против немецких феодалов. 
В 1431 г. рыцари Ордена напали на области Куявии и варварски ограби
ли их. Отряды польского крестьянства, возглавляемые рыцарями Добро- 
гостом Колинским, Яном Ярогневским и Бартошем Виссембургским, дви
нулись в погоню и, догнав, нанесли им страшное поражение. Длугош 
отмечает высокий патриотизм народа в этом выступлении 42. Владислав 
вынужден был пойти тогда на соглашение с чешскими гуситами и вместе 
с ними выступить против немецких ф еодалов43. В походе 1433 г. против 
Ордена приняли участие польские и чешские таборитские войска. Они за 
няли 12 городов Новой Марки. Население некоторых городов само откры
вало городские ворота гуситским войскам, видя в них союзников в борьбе 
против феодального и национального угнетения. После похода 1433 г. 
гуситские идеи получили в Польше еще большее распространение. В 1433 г. 
в Хелмской земле было восстание крестьян. В 1434 г. сейм Ганзы был 
вынужден специально заниматься вопросом о путях ликвидации гусизма 
в польских городах44. После поражения таборитов при Л ипанах в 1434г. 
многие из чешских гуситов бежали в Польшу, что помогло усилению там 
гуситского движения.

С 1438 г. в открытую борьбу против католической церкви и магнатов, 
за централизацию страны выступила шляхта Малой Польши во главе 
с гуситом, шляхтичем Спытком из М елыптына. Спытк создал конфедера
цию, в которой наряду со шляхтой активное участие приняли крестьян
ство и ремесленники. Отряд Спытка применял таборитскую военную 
тактику45. Такое же движение имело место и в Великой Польше. Его воз
главил гусит Абрагам из Збачина. Поражение этих повстанческих от
рядов помогло магнатам еще более ослабить королевскую власть и уси- 

1 лить раздробленность Польши. Отголоски гуситских идей можно отметить 
I и во второй половине XV века. Судебные акты этого периода показы- 
| вают, что к гусизму нередко склонялись выходцы из низшего духовенст- 

ва 40. В познанских судебных актах от 1447 г. отмечено распространение
37 Там  ж е, стр. 133.
38 Там ж е, стр. 141 — 142.
38 К. P i  w a r  s k i .  H isto ria  S l^ska w zarysie . Katowice. 1946, str. 112— 113.
40 M. W i e r z e j s k a .  P io tr  P o lak  «defensor regn i Po lon iae»  w dobie w alk  hu- 

syckich. «Sobotka». W roclaw . 1954.
41 «M itte ilungen  au s B reslau er S ignaturb iichern» , S. 151— 153.
42 «Ruch husycki w Polsce», str . 142— 146.
43 J. M a c e k .  H usite  na B altu  a ve Velkopolsku; J. M a c f l r e k .  T azeni h u situ  k 

Ba'.tu r. 1433. «Slezsky sbornik». 1952. №  2. V O pave; F. К a v k a. Nove ргасё о husitstv i. 
«Ceskoslovensky C asopis H istoricky». 1953. №  3. P raha , str. 363; J. D u r d i k, J. M a с e k.

i H usite na B altu  a ve Velkopolsku; «H istorie  a vojenstv i» . 1953. №  3, str . 178— 182; 
«Ruch husycki w Polsce», str. 172— 179.

44 J. M a c e k .  H u site  na B altu  a ve V elkopolsku, str . 75.
43 «Ruch husycki w Polsce», str. 210—214.
40 A. B r u c k n e r .  Z ur G eschichte des H u ssitism u s in Polen . «Archiv fiir slaviscbe 

Pr.ilologie». B erlin. 1893, S. 311; R. H о 1 i n k a. Z oh lasu  h u sits tv i v Polsku. «C asopis 
: M atice M oravske». B rno. 1953, c. 3— 4, str. 365.
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гуситских идей среди ремесленников города Срема 47. Из реляции 1450—• 
1452 гг. Збигневу Олесницкому видно, что сторонники гусизма были тогда 
и в Добринской земле48. Несмотря на то, что гуситское движение в поль
ских землях не вылилось в общенародную борьбу, его значение было 
очень велико. Нельзя согласиться с утверждением буржуазных историков, 
будто гусизм в Польше носил только религиозный характер. В действи
тельности он был составной частью социальной борьбы против феодаль
ного гнета и освободительной борьбы против Ордена. Гуситское движ е
ние в Польше способствовало дальнейшему сближению польского и чеш
ского народов.

Велико было распространение гуситских идей в Словакии 49. В тече
ние всей своей истории Словакия находилась в тесной экономической и 
культурной связи с родственной ей Чехией. В XIV в. в словацких городах 
широко применялось чешское и моравское право. Чешский язык был весь
ма распространен в быту, в церковной литературе словаков. Связи между 
чехами и словаками сохранялись, несмотря на то, что в течение многих 
столетий словацкий народ входил в состав феодальной Венгрии. В 1440 г. 
крупные магнаты владели 40% всех земель венгерского королевства. 13% 
земли принадлежало здесь церкви 50. В словацкой деревне усиливалось 
классовое расслоение 5\  В словацких землях имели место различные 
формы антифеодального движения: бегство зависимых крестьян от фео
далов, уход в леса, разгром поместий магнатов и т. п. Чешский гусизм 
оживил антифеодальное и национально-освободительное движение в Сло
вакии. Языковая близость, участие словаков в войсках крестоносцев, ку
да их зачастую насильственно мобилизовывали венгерские феодалы, 
присутствие гуситских войск в стране способствовали проникновению в 
Словакию гуситских идей. В 1421 г. произошли волнения подданных Ясов- 
ского монастыря. В 1422 г. из войска крестоносцев бежало много земанов 
(дворяне) из Нитранекой долины, сочувственно относившихся к гусизму. 
В 1421— 1432 гг. гуситские войска неоднократно занимали северные 
и западные районы Словакии. В 1425— 1427 гг. там действовали мелкие 
гуситские отряды. В 1428 г. был предпринят крупный поход таборитов и 
сирот в С ловакию 52. Затем последовали походы 1431 и 1433 гг. в район 
Спиша, где в итоге усилилось проникновение гуситских идей.

Под влиянием походов таборитов усилилось антифеодальное движ е
ние крестьянства против церковной десятины 53. Еще в период подготовки 
похода 1428 г. в Братиславе был раскрыт заговор сторонников гуситов, 
намеревавшихся открыть ворота чешским гуситским войскам. Арест участ
ников заговора сорвал осуществление этого намерения.

В 1432 г. отряды сирот во главе с Блаж еком из Боротина, поддер
жанные окрестным крестьянством, заняли Трнаву, и немецкий патрициат

47 «Ruch husycki w  Polsce», s tr . 223—224.
48 Там ж е, стр. 236— 237.
43 См. «Nase n a rodn l m inulost v  dokum entech». Dll. I. P raha . 1954; P . R a t k o s .  

H usitske  revolucne hnutie  a Slovensko. «H isto ricky  Casopis». B ra tislava. 1953. 
№  1; J. M a c e k .  H u sits tv i na  Slovensku. «Ceskoslovensky C asopis H istoricky». 
P rah a . 1954. №  1; R. - U r b a n e k .  К h isto rii doby Jisk rovy  na S lovensku a ve vychodni 
M orave. «V estnlk K ralovske ceske spolecnosti nauk. T rid a  pro filosofii, h isto rii a filologii. 
1939». P ra h a . 1940. str . II; J . L o s e r  t h. O ber die V ersuche w iclif-husitische Lehren 
nach O sterreich , Polen, U n g a rn  und C roa ten  zu verp flanzen . «M itte ilungen  des V ereins fur 
G eschichte der D eutschen in Bohm en» Bd. 24. P ra g . 1885— 1886; M e l t z e r .  D as H ussiten- 
tura in der Z ips und seine B edeu tung  fur die R eform ation d ieser deutschen Sprachinsel. 
W urzburg. 1931; В. V a r s i k. H usiti a re form acia  na S lovensku do zilinskej synody. 
«Sbornik F ilozoficnej faku ltu  U n iv ersity  Kom enskeho», r. 8. V B ra tislav e. 1932, c. 62 (3); 
В. V a r s i k. Slovaki n a  P razsk ej u n iv ers ite  do konca stredoveku. «Sbornik Filozoficnej 
faku ltu  U n iversity  Kom enskeho. V B ra tislave. 1926.

50 P. R a t k o s .  Указ. соч., стр. 30.
51 A. G a с s о v a. F ran tisek  G raus, C hudina m estsk a  v dob£ predhusitske. «H isto 

ricky sbornik». B ra tis lav a . 1952, str. 417.
52 «H isto ricky  C asopis»; №  1. 1953, str. 32—33.
53 Там же, стр. 36.
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О международном значении чешской крестьянской войны XV века 65

был вынужден уйти оттуда в другие м еста54. Табориты оставили там 
свой гарнизон, с которым находились в связи гуситы Братиславы. Табо- 
ритские гарнизоны имелись такж е в Топольчанах, Скалице, Галиче, Ли- 
ко-ве. В некоторых местах таборитские гарнизоны находились два — три 
года. Едва ли следует доказывать, что без массовой поддержки широких 
слоев населения гуситам не удалось бы длительное время удержаться 
в Венгрии. Об участии земанов в гуситском движении свидетельствует 
грамота Сигизмунда от 1432 г., в которой он объявил о конфискации 
владений гуситов — земанов Томаша и Петра Кечека из Липника, Яна 
Ж олдош а из Закраф алвы  53.

После поражения таборитов при Липанах значительные группы их 
ушли на территорию Словакии. Приход таборитов оживил антифеодаль
ное и антикатолическое движение в словацких землях. Ш ла борьба про
тив выплаты церковной десятины. В 1439 г. король Альбрехт предупре
ж дал земанов Спиша, что те, кто поднимает народ против пробстов, будут 
н аказан ы 66. Это предупреждение не возымело действия. Тогда в 1445 г. 
папа наложил интердикт на тех, кто отказывался от уплаты десятины 
и других платежей. С 1445 по 1462 г. в Словакии развертывается движ е
ние «братриков», в котором была сильна антифеодальная тенденция 57. 
Основную массу участников этого движения составляли крестьяне и низ
шие дворяне. «Братрики» нередко совершали нападения на монастыри. 
В 1446 г. земаны вторглись в земли монастыря в Ш агах. В 1447— 1448 гг. 
они захватили имущество монастырей в Лехнице, Ясо-ве, Ставнике, в Н о
вом Мосте над В аго й 58. В 1450— 1451 гг. «братрики» овладели всей Сло
вакией. В 1453 г. численность их войск достигала 20 тыс. человек. «Брат
рики» заняли ряд старых крепостей и построили много новых, названных 
«таборами». Среди «братриков» весьма сильны были таборитские идеи 
равенства. Одно время у них существовал общий фонд имущества.

В таборах «братриков» преобладали словацкие крестьяне, но кроме 
них были такж е чехи, поляки, украинцы, нем цы 5Э. Демократические 
и антифеодальные тенденции «братриков» испугали господствовавших 
в Словакии венгерских магнатов. В 1458 г. Матвей Корвин предпринял 
против них поход. В 1462 г. таборы «братриков» в Спише были ликвиди
рованы, их центр был перенесен в Поважье. В 1468 г. магнаты и католи
ческая церковь подавили это движ ение0О. Больш ая часть «братриков» 
(по всей вероятности, мелкое дворянство.— А. О.) перешла на службу 
к королю Матвею. На севере Словакии общины «братриков» удержались 
до 1474 года.

Хотя гуситское движение не приняло в Словакии такого широкого 
размаха, как в Чехии, но оно было и там значительным и сыграло свою 
прогрессивную роль. Гуситское движение способствовало усилению анти
феодальной борьбы народа и ослабило позиции немецкого патрициата 
в городах. Оно создало революционные традиции словацкого народа 
и способствовало упрочению братских связей между словацким и чеш
ским народами.

Гуситские отклики в Венгрии были связаны с движением против 
светских и церковных феодалов. М ежду Чехией и Венгрией издавна суще- 
ствовали тесные экономические и культурные связи 61. Пропагандистами

54 Там же, стр. 35.
55 Вг. V а г s i k. H usiti a re form acia  па S lovensku do 2 ilin sk e j synody, str. 11.
56 «H isto ricky  Casopis». B ra tis lav a . 1953. №  1, str. 37.
57 Там же, стр. 39—40; «C eskoslovensky C asopis H istoricky». 1954, №  1, str. 168. 

P rah a .
58 «H isto ricky  C asopis». 1953, №  1, str. 38.
59 «C eskoslovensky C asopis H istoricky». №  2, pfiloha. 1954, str. 35. «H istoricky 

Casopis». B ra tis lav a . 1953. №  1, str. 40.
60 Там же.
61 См. no вопросу: М а с и г е к. H usitstv : v rum ynskych zemich. C asopis M atice 

-a \  ske, Brno. 1927; H. J  о r  n i к. Рецензия на книгу «А czeh-huszita  m ozgslm ak  es ura-
fortene te  M adyaro rszagon . Toth-Szabo. B udapest. 1917. C asopis M atice  M oravske.

5. «Вопросы истории» № в.
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гуситских идей в Венгрии явились студенты-венгры, обучавшиеся в П раж 
ском университете. Еще в 1418 г. в Спише развернулась вокруг учения 
Гуса оживленная полемика. Гуситские идеи особенно широко распростра
нялись на юге Венгрии. Гуситскую пропаганду вели венгры Томаш, Вален
тин, Блаж ей Каменицкий, Андрей Венгр и другие. Смелый проповедник 
гуситских идей портной Валентин вместе с Томашем перевел евангелие 
на венгерский язык. И в Венгрии большую роль в распространении гусит
ских идей сыграли военные походы гуситов, особенно таборитов. К 30-м 
годам XV в. число сторонников гуситских идей в Венгрии значительно 
выросло. В конце 1436 г. местные гуситы на своих тайных сходках гово
рили о необходимости изгнать католическое духовенство, как это сделали 
гуситы в Чехии. Гуситские идеи пользовались в городах Венгрии большой 
популярностью. Они проникали и в широкие слои венгерского крестьян
ства. Папа римский неоднократно посылал инквизиторов для борьбы с 
гуситами. Якуб из Мархии сжигал еретиков на кострах, конфисковывал их 
имущество, выкапывал и сжигал останки умерших. Однако ни венгерским 
магнатам, ни католическому духовенству не удалось добиться полной ли
квидации гуситских идей; они удержались в Венгрии вплоть до общеевро
пейской реформации.

Значительные отклики на гуситское движение были в румынских 
землях, на территории которых в упорной борьбе против немецких и вен
герских феодалов складывалось самостоятельное румынское государство. 
Процесс феодализации к началу XIV в. заш ел там очень далеко, значи
тельная часть крестьян была закрепощена. Антифеодальные выступления 
румынских крестьян переплетались с народно-освободительной борьбой 
против иноземного венгерского и немецкого гнета. В 1420 г. в Молдавию 
бежали местные гуситы из Северной Венгрии 62. В 1431 г. польский король 
Владислав предупреждал молдавского воеводу Александра, что если гу
ситское влияние в М олдавии не будет ликвидировано, то молдавский вое
вода и его бояре будут подчинены власти седлаков (то есть крестьян), как 
показывает это чешский пример 63. В Трансильвании и М олдавии гуситские 
идеи распространились особенно широко, когда после битвы у Липан туда 
бежали чешские табориты е4. Революционизирующее влияние чешской 
крестьянской войны проявилось в росте антифеодального движения среди 
румынского и венгерского крестьянства. В 1437 г. в Трансильвании вспых
нуло крупное крестьянское восстание, поводом к которому послужил сбор 
десятины епископом сразу за 4 года. Восставшие румынские и венгерские 
крестьяне перебили много шляхты и высшего духовенства и на время 
заняли столицу Трансильвании — Клуж. Они создали по таборитскому 
образцу укрепленный лагерь в Сальноцке. Епископ Юрий Лепеш вы
нужден был принять требования повстанцев. Только позже с помощью 
правительственных войск ему удалось восстановить свое господство.

Чешская крестьянская война нашла сочувственный отклик в Герма
нии. Историки Германской Демократической Республики справедливо 
указывают на прямую связь чешской крестьянской войны XV в. с разви
тием крестьянского антифеодального движения в немецких зем лях 65. 
С конца XIV в. в Германии усилился нажим помещиков на крестьянство, 
начался процесс его вторичного закрепощения. Это вызвало сопротивле
ние крестьянских масс. Вместе с тем экономический подъем, охвативший 
в XV в. страну, способствовал стремлению к политическому объединению
B rno. 1919— 1920; рецензия на статью  М ацурека R. Н о 1 i n к а. К  de jinam  husil- 
stv i v R um ynskych zem ich. «C asopis u ie n e  spolecnosti Safarikovy». B ra tis lav a . 1928, 
r. 2, 5. 3.

62 J. M a c u r e k .  H u s its tv l v  rum ynskych  zemich. «C asopis M atice  M oravske». Brno. 
1927, str. 25.

63 Т а к ж е ,  стр. 27.
64 T а м ж е ,  стр. 29.
65 Н. K a m n i t z e r .  Z ur V orgesch ich te  des D eutschen B auernkrieges. B erlin . 1953, 

S. 49—51 ; J . M a с e k. Z nove lite ra tu ry  о nem ecke selske valke. «C eskoslovensky Casopis 
H istoricky. 1954, №  2, str. 288— 290.
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раздробленной на множество государств Германии. Если главная, общая 
для всех стран антифеодальная борьба переплеталась в Словакии с нацио
нально-освободительной борьбой против венгерских магнатов, а в П оль
ш е — с борьбой против Ордена, то в Германии она переплеталась с борь
бой за политическое единство.

В Германии и Австрии Гус имел сторонников с первых же лет 
своей деятельности. Уже в 1406 г. в университете в Гейдельберге И еро
ним Пражский провозгласил гуситские тези сы 66. Несколько позднее он 
выступал с пропагандой этих тезисов в Венском университете67. Ян Гус 
писал из заключения, что по дороге в Констанц с ним хотели говорить 
толпы немецких людей. Незадолго до смерти Иероним Пражский р азъ 
яснял населению Констанца идеи Яна Г у са68. Католическая церковь 
Германии и Австрии вынесла против гуситской ереси ряд специальных 
решений (синод 1418 г. в Австрии, 1419 г. в Баварии и пр.). В них 
предлагалось карать гуситов смертью, конфисковывать их имущество 
или изгонять их из страны. На мятежный город Регенсбург, боровшийся 
против власти епископа, был наложен интердикт69. В 1421 г. католики 
осудили там на смерть гусита, капеллана Ульриха Грюнследера, кото
рый перевел сочинения Гуса на немецкий язык и знакомил с ними на
селение, и священника Петра из Д рездена 70. В Регенсбурге в духе гусиз- 
ма выступал священник Генрих Ратгеб. Он отвергал решения Кон- 
станцского собора о гуситах, говорил об испорченности духовенства, 
отвергал иконопочитанйе, объявлял человеческой выдумкой монашеские 
ордена71. В 1424 г. в Циттау за приверженность к гусизму были четвер
тованы бургомистр и 12 горожан. В 1425 г. в Гейдельберге был сож 
жен на костре известный сторонник гусизма Иоганн Д рен дорф 72. 
В 1426 г. инквизиция послала на костер Петра Турнова, который обвинял
ся в том, что он проповедовал гуситские идеи, заявлял, что церковный 
собор может ошибаться в делах веры и в церковных обрядах, что свя
щенники не должны иметь светской власти 7S.

Распространение гусизма было особенно опасным для господствую
щих классов в связи с тем, что положение внутри Германии становилось 
все более напряженным. Население многих городов (в Любеке, Бауцене, 
Ш таде и других) поднималось против патрициата и высшего духовенства. 
В 1428 г. произошли крупные восстания в М агдебурге, Майнце, волнения 
в Бамберге, Трире, К ёльне74. Немецкие князья, светские и духовные, 
вместе с католической курией являлись инициаторами крестовых походов 
против гуситской Чехии. Еще в 1421 г. рейнские курфюрсты и некоторые 
имперские города заключили союз с целью борьбы против гуситской Чехии 
и распространения гуситских идей в Германии75. Церковные синоды Гер
мании неоднократно выносили специальные решения о  борьбе с еретиче 
скими влияниями, особенно с гусизмом 76

66 «H us a Jeronym  v K ostnici. P ra h a . 1953. A kta koncilu K ostnickeho, p. 125.
67 Там  же, стр. 125— 127.
63 D ocum enta m ag. Jo a n n is  H us. P ra g a e . 1869. №  39. P e tra  M ladofiovic P as ije  

M. Je ro n im a . «H us a Je ronym  v Kostnici». P rah a . 1953, str . 190.
69 J. A s c h b a c h .  G eschichte Kaiser S igm unds. Bd. 3. H am burg . 1841, S. 51.
70 H. H a u p t. H usitische  P ro p a g a n d a  in D eutsch land . «H isto rische  Taschenbuch». 

6 Folge, 7 J a h rg a n g , S. 247. Leipzig. 1888.
71 F ra tr is  Jo h a n n is  A ndreae  R a tisbonensis cronika in ed ita  de expedition ibus in 

Bogem iam  con tra  H u ss is ta s  haereticos. «Fontes re rum  A ustriacarum ». Abt. 1. Bd. 6. W ien. 
1865, S. 426—427.

72 H. H a u p t. Указ. соч., стр. 253.
73 F. В a r t о s. Nem eckeho H u sity  P e tra  T urnova sp is о radech  a zvycich cirkve 

vychodni. «V estnik k ra lovske  ceske spo lecnosti nauk». P rah a . 1916.
74 E b e rh a rt W i n d e c k e s .  D enkw iird igkeiten  zu r G eschichte de$ Z eita lte rs des 

K aiser S igm unds. B erlin . 1893, S. 238—246, 274, 327, 371— 378, 380, 385— 398, 440—446, 
461, 465.

75 «D eutsche R eichstagak ten» . Bd. 8. G otha. 1883.
76 P. F  r e d e r i с q. G orpus docum entorum  Inqu isition is h aere ticae  p ra v ita tis  N eer- 

iandicae. T. 1. G ent. 1889, p; 303.
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Одним из наиболее крупных революционных откликов на чешскую 
крестьянскую войну являлось вооруженное восстание крестьян в окрест
ностях г. Вормса в 1431 г., вспыхнувшее в период крупных успехов 
гуситского движения ” . Хотя это восстание было непосредственно на
правлено против ростовщичества, оно явилось предвестником великой 
крестьянской войны в Германии. Оно угрожало существовавшему фео
дальному порядку. Вопрос о восстании обсуждался на съезде Ш вабского 
союза городов и на совещании руководителей Базельского собора. Фео
далам и патрициату удалось подавить восстание.

В августе 1432 г. некоторые немецкие князья, дворянство и города 
заключили между собою соглашение с целью наведения «порядка» 
в стране. Несмотря на это, волнения в городах и крестьянские выступ
ления продолжались. В 1432 г. после длительной борьбы было достиг
нуто соглашение между горожанами Вюрцбурга и епископом78. В М аг
дебурге произошло восстание горожан; местный епископ также вынуж
ден был пойти на уступки горожанам 79. Несколько лет шла борьба меж
ду горожанами и высшим духовенством Майнца. И здесь соглашение 
было достигнуто только после уступок со стороны духовенства 80. Трево
га папской курии, правящих феодальных кругов в отношении роста гу
ситского влияния в Европе очень ярко выражена в письме Ю лиана 
Чезарини папе Евгению IV от 13 января 1432 г.81. Чезарини писал: 
как раз в эти дни магдебуржцы изгнали своего архиепископа и свя
щенников из города, укрепились «вагенбургами», как гуситы, и, как 
кажется, требуют у «их главнокомандующего. М ежду «бамбержцами 
и их епископом и священниками идет очень опасная борьба».

И после поражения гуситов их идеи продолжали пользоваться 
большой популярностью в Германии. Эрфуртский хронист отмечал, что 
в 1447 г. у Кранихфельда и Даберш тадта в Тюрингии собрались люди, 
назвавшие себя таборитами. После поражения гуситов в Чехии некото
рые участники гуситских войск поступили на службу к саксонским 
князьям. Это такж е могло способствовать проникновению гуситских 
идей в немецкий народ. В 1447 г. борьба против немецких гуситов раз
вернулась во Франконии. Перед судом в Вюрцбурге предстало не ме
нее 130 гуситов82. Крестьянская тайная антифеодальная организация 
«Союз Баш мака», несомненно, испытала на себе влияние гуситских 
идей. Немецкие феодалы с опаской отмечали сходство программных 
требований союза с таборитскими идеям и83. Позднее, во время волне
ний немецкого крестьянства в аббатстве Кемптен в Южной Германии, 
аббат называл вожака местного «Союза Баш мака» Гусом из Унтерас- 
р и д а 84. Гуситские идеи нашли отражение в политическом памфлете 
«Реформация императора Сигизмунда», изданном вскоре после гу
ситских войн85. Проповеди гуситских идей уделял большое внимание

77 W orm ser C hronik  von F ried rich  Zorn. «B ibliothek des lite rarisch en  V ereins in
S tu ttg a rt» . 1857, S. 183; F. В e z о 1 d. D er rhein ische B a u ern au fs tan d  vom  Ja h r  1431. «Zeit-
schrift fur die G eschichte des O berrheins» . Bd. 27, t. 1. K arlsruhe. 1875.

78 E. W i n d e c k e s .  D enkw iird igkeiten  zu r G eschichte des Z eita lte rs  des K aiser S ig 
m unds, S. 327.

79 T а м ж  e, стр. 380. См. такж е  «Die Ch'roniken der deu tschen  S ta d te  von 14 bis ins
16 Jah rh u n d ert» . Leipzig. Bd. 7. Die M ag d eb u rg er Schoppenchronik. Buch 3, S. 379;
М. М. С м и p и н. Револю ционны е отклики гуситских войн в Германии. «И звестия»
АН С С С Р, серия истории и философии,т. 8, 1951, №  4.

80 W i n d e c k e s .  Указ. соч., стр. 388—393.
81 Josef M a c e k .  P rokop Veliky, str . 140. Die C hroniken der deutschen S ta d te  vom

14 bis ins 16 Jah rh u n d ert. Bd. 5. Leipzig. 1866, S. 92—93.
82 J. M a c e k .  Z revo lucn i m inulosti nem eckeho lidu. P ra h a . 1955, str. 38—39.
83 Т а м  ж е ,  стр. 41.
84 T а м ж  e.
85 М. М. С м и р и н. Очерки истории политической борьбы в Германии перед ре 

формацией, гл. 3.
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Томас Мюнцер. Он стремился оживить гуситское движение и в самой 
Чехии 86.

Как отмечает Е. Пристер, в Вене и в Нижней Австрии «десятки лет 
спустя после поражения гуситов существовало «нелегальное» гуситское 
движение», которое не удавалось искоренить даж е вынесением смерт
ных приговоров обвиняемым 87.

Весьма сочувственный отклик и широкое распространение гусит
ские идеи получили в Нидерландах, в частности во Фландрии, принад
лежавш ей в то время к числу наиболее развитых в экономическом от
ношении районов Европы. Значительный рост церковных богатств, усиле
ние влияния духовенства в 'Политической и экономической жизни, его па
разитическое существование вызывали крайнее недовольство народа. В то 
же время усиливалась эксплуатация крестьян светскими феодалами. 
В городах росли противоречия между патрициатом и городской бедно
той. В такой обстановке гуситские идеи не могли не пользоваться боль
шой популярностью. Д ля Нидерландов характерно было значительное 
распространение гуситских идей среди городских низов и бюргерства. 
Решение Констанцского собора в отношении гуситов вызвало резкую 
критику приверженцев реформ, живших в Нидерландах. В 1418 г. 
сообщалось о ереси Иоганна А лькмаара из Утрехтского епископства, 
который в 30 статьях подверг критике нравы и хищничество 
духовенства 88. В защиту еретических взглядов энергично выступал док
тор богословия августинский монах Николай Серрьер, проповедовав
ший в 1412— 1414 гг. в Турнэ на родном языке. Инквизитор нашел, что 
еретические статьи Серрьера возбуждают народ в Турнэ против духовен
ства, и подчеркивал общность его учения с учением Виклефа и Г у са89. 
Вырвавшись из лап инквизиции, Серрьер продолжал свою деятельность 
в Швейцарии. Папа римский в своих письмах высшему духовенству Ш вей
царии (1420, 1423— 1424 гг.) обвинял Серрьера в пропаганде учения 
Виклефа и Гуса и указывал на угрозу распространения ереси из восстав
шей Чехии по всей Е вропе90. В городе Дуэ в 1420 г. еретики собирались 
по ночам на тайные сходки. Власти захватили 18 человек, из которых 7 осу
дили на смерть, а остальных посадили в тюрьму 81. В том ж е году они 
обнаружили листовку, в которой проповедовались гуситские идеи. 
В 1421 или 1422 г. в городе Камбрэ был сожжен местный гусит92.

Выступления сторонников гусизма в городах Нидерландов проис
ходили в обстановке напряженной борьбы. В 1423 г. в Турнэ городской 
писарь Ж иль Мерсо, участник крестового похода в Чехию, выступил 
со своим манифестом, в котором изложил четыре пражские статьи в их 
радикальной редакции и высказался за них9'3. Ж . Мерсо заявил, что 
у католической церкви должны быть отобраны все ее богатства, и со
общил, что «в самом городе Праге и во владениях его горожане имеют 
в своих руках все имущество, которое обычно принадлежало их свящ ен
никам... и эти священники при таком общинном управлении названного 
города ничего собственного не имеют». В манифесте трактовались по- 
таборитски ряд вопросов богослужения и догматы христианства. Мерсо

8S « S ta fj letopisow e cesstj. W P raze. 1829, str. 448—449; «Fontes re rum  Bohemi- 
carum . K ronika p razsk a  B artose  pisafe». P ra h a . 1907. T. 6. str. 103.

87 E. П р и с т е р .  К раткая  история Австрии. М. 1952, стр. 24.
88 P au l F r e d e r i ' c q .  C orpus docum entorum  Inquisition is haere ticae  p ra v ita tis  Neer- 

landicae. T. 3. Gent. 1903, p. 51— 55.
89 Там же. Т. 2, G ent. 1896, p. 132.
90 Там же, № №  148— 150, 152— 153.
91 «S tud ie  a texty k nabozenskym  dejinam  ceskym ». Rocnik 3. Cislo 2—4. F ran- 

eouzska H ussitica. f tad a  prvn l A kta a listy z let 1383— 1453. Ed. Aug. N eum ann. Olom ouc. 
1923, str. 16.

92 A. N e u m a n n .  S tud ie  a texty, str. 22.
93 Т екст м анифеста опубликован в прилож ении к  статье F. М. В а г t  о s. M anife-

sty m esta P rah y  z doby H usitske . «Sbornik prispevkd k dejinam  H law niho m esta  P rahy».
Dil. 7. P ra h a . 1933.
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был решительным сторонником конфискации богатств католической 
церкви. Арест Мерсо послужил, повидимому, поводом для выступления 
городских ремесленников. По требованию Цехов Ж . Мерсо был осво
божден, но позднее инквизиция вновь схватила его. 22 июня 1423 г. 
он был Сожжен на костре94.

В декабре 1429 г. был сожжен на костре Ж ак  Блехари, пропаганди
ровавший гусизм в городах и в деревнях95. В конце 1429 г. инквизи
ция сожгла на костре сторонников гусизма в Лилле. В грамоте от 
1430 г. сообщалось, что жители окрестностей Л илля держ атся гусит
ского учения. Указывалось, что в городах, в районе между Дуэ и 
Валансьеном и в двух местах севернее Лилля, происходят сходки ере
ти ков9в. В том же году в Турйэ вновь Действовала инквизиция. 
В 1431 г. для диоцезов Камбрэ и Люттиха были намечены инквизито
ры. Это, видимо, было вызвано усилением пропаганды гуситских идей.

Гуситские отклики имели место и во Франции. В 1418 г. было от
мечено проникновение гуситских идей в области соседней Фландрии и 
в Северную Францию. В 1420 г. епископ Турнэ переслал в Сорбонну 
листовку, написанную сторонниками гусизма 97. В ней кратко излагались 
четыре пражские статьи, были выдвинуты обвинения против церкви и 
высказано одобрение гуситскому образу действий. В сообщении от 
1423 г. указывалось, что во Франции распространение гуситских идей 
усилилось. Стремясь во что бы то ни стало сохранить церковную соб
ственность, высшее французское духовенство решительно боролось с 
гуситскими идеями. В 1425 г. французы послали к папе посольство, 
представители которого встретились в Будине с императором Сигизмун- 
дом. Тогда же член посольства французский поэт Ален Ш артье произ
нес речь перед представителями гуситов — п раж ан ам и 98. Признав, 
что среди духовенства действительно большие непорядки, он призывал 
гуситов отказаться от насильственных методов борьбы.

Идеи гуситов проникали не только в среду горожан и дворян, но и 
в массы французского крестьянства. В этом отношении большой инте
рес представляет решение, принятое съездом духовенства в Бурже в 
1432 году. Съезд указал, что крестьянское восстание в М аконе и в 
других поместьях связано с гуситской агитацией. Он подчеркивал, что 
«в Дофине, наверно, находится в горах целый край, который придержи
вается упомянутых заблуждений чехов, установил для них подать, собрал 
ее и послал тем же чехам» " .  На Базельском соборе представители фран
цузского духовенства решительно выступали против гуситов. В 1433 г. 
французский король Карл VII призывал гуситских послов в Базеле при
мириться с католической церковью. Перед французским народом стояла 
тогда как главная задача независимость Франции от английских феодалов 
и ее государственная целостность. Видимо, этим и можно объяснить, 
почему гуситские отклики во Франции не вылились в общенародное 
антифеодальное движение.

Чешская крестьянская война вызвала известные отклики и в дру
гих странах Западной Европы. В Англии еще до гуситских войн сто
ронником умеренной бюргерской реформации выступил Джон Виклеф. 
В его учении о преобразовании церкви много общего с учением Гуса. 
Чешское гуситское движение вызвало в Англии большой интерес. Одна
ко там только что было подавлено крупнейшее крестьянское восстание

94 Б олее подробное сообщ ение по вопросу см. в моей статье «Гуситы  в Турнэ». 
«Ученые записки И нститута славяноведения». Т. 6, 1952.

95 A ug. N e u m a n n .  У каз. соч., стр. 25—26.
96 Т а м ж  е, стр. 30.
97 Т а м ж е .  П рилож ение.
98 F. М. В а г t о s. P o s lan i francouzskeho  basm 'ka A laina C h a rtie ra  husitfim  z. r, 

1425. «Sbornik filologicky». Ceska A kadem ie Ved. Tr. 3. sv. 7. V P raze . 1922, str . 167.
93 Цит. по Я. А л ь б е р т .  Гуситство и европейское общество. П рага. 1946, стр. 8.
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под руководством Уота Тайлера, и крестьянство не могло подняться на 
новую борьбу. Гуситское движение вызвало особый интерес у англий
ских лоллардов, представлявших более радикальное, чем учение Вик- 
лефа, направление реформации. Еще в 1414 г. из Англии в гуситскую 
Чехию беж ал магистр Оксфордского университета Петр Пайне (Энг
лиш ), ставший участником гуситских во й н 100. Он выступал затем на 
Базельском соборе как член гуситского посольства. П. Энглиш написал 
несколько трактатов по вопросам реформации. В лагере чешских гуси
тов действовали и некоторые другие англичане, из которых известен 
Иоганн Пеннянг. Известны четыре письма английских лоллардов чеш
ским гуситам. Эти лолларды высказывались против вооруженной борьбы 
с церковным и светским феодализмом.

В далекой от Чехии Ш отландии гуситские идеи распространял 
мораванин по рождению П авел К раварж . В период гуситских войн он по
бывал в Польше и, невидимому, в 1430 г. направился в Ш отландию. В го
роде Хадингтоне, где было много лоллардов, К раварж  выступал в каче
стве проповедника. Там он был привлечен к церковному суду и в 1432 г. 
сожжен на костре как еретик.

В Испании, где позиции католической церкви были особенно силь
ны и борьба с ересями приобрела особенно кровавые, насильственные 
формы, гуситские идеи такж е стали известны населению. Это отмечал 
участник Базельского собора Иоганн из Сеговии.

Данные, приведенные нами, свидетельствуют о широком распро
странении гуситских идей в Европе и о международном прогрессивном 
значении гуситского революционного Движения. Наибольший отклик в 
Европе получили антифеодальные идеи таборитов. Они оказали влия
ние на усиление борьбы против феодального угнетения. В непосред
ственной связи с гуситскими откликами стояли крестьянские восстания 
в Польше в 1419— 1422 гг., в Германии в 1432 г., в прирейнских землях, 
во Франции, в венгерских и румынских землях в 1437 году. Борьба плебса 
и бюргерства против патрициата вылилась в восстания. Антифеодальное 
крестьянское движение переплеталось в Германии с борьбой за поли
тическое единство; в Силезии, Поморье, области Гданьска — с дви
жением за воссоединение с Польшей и борьбой против немецких феодаль
ных захватчиков, против Ордена; в Словакии — с борьбой против венгер
ских феодальных магнатов, за национальную независимость и свою 
самостоятельную культуру и язык. Повсюду имели место выступления 
против католической церкви, за ее реформу.

Гуситские, особенно таборитские идеи подрывали основы феодаль
ного и католического господства. Не случайно поэтому пропаганда гусиз- 
ма вызывала жестокие репрессии высшего духовенства, королей и князей. 
Многие гуситы Германии, Нидерландов и других стран погибли в тюрьмах 
и на кострах инквизиции. Пропаганда гуситских идей сыграла положи
тельную роль, способствуя усилению антифеодального, народно-освободи
тельного и антикатолического, реформационного движения, развитию 
национального языка и культуры, чувства национальной общности. 
Гуситские отклики свидетельствуют о зарождении братской солидарно
сти ремесленников и крестьян различных стран в борьбе против фео
дализма, против католической церкви и чужеземного засилья.

mo р . М. B a r t o s .  Z H usovych a Xizkovych casu. V  P raze. 1925, str . 101— 105.
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