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В представленной статье автор предпринимает попытку локализации сражения при 

Воплавках 7 апреля 1311 года между армиями Тевтонского ордена и Великого княжества 

Литовского, а так же реконструкции особенностей рельефа местности в которых оно проходило. 
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Битва, при Воплавках, в которой войска Тевтонского ордена под командованием 

великого комтура Генриха фон Плоцке разбили армию великого князя литовского 

Витеня, состоялась 7 апреля 1311 года. Несмотря на то, что данное сражение являлось 

одним из крупнейших на территории Пруссии в XIII–XIV веках, в мире существуют 

лишь единичные публикации, касающиеся данного исторического события [7]. До 

настоящего момента никем из исследователей не ставилась перед собой задача 

реконструировать рельефные особенности, в которых вёлся бой между крестоносцами и 

воинами Великого княжества Литовского в начале XIV столетия. В связи с этим автор 

ставит перед собой задачу заполнить указанный пробел в исследовании битвы и на 

основании нарративных и картографических источников попытаться провести 

реконструкцию географических условий, в которых она происходила в конкретное 

историческое время. 

Все источники, которые содержат указание на место сражения, будь то Пётр фон 

Дусбург, Виганд фон Марбург, либо Николай фон Ерошин единодушно называют, что 

оно находилось в «поле Воплавки» [5, c. 176; 6, с. 575; 8, с. 456]. Кроме того, Николай фон 

Ерошин дополнительно сообщает, что лагерь Витеня был разбит «вверху на одной горе, 

вдоль и поперёк укреплённой» – «Impor ûf einem berge Dî lenge und dî twerge Mit hegenen 

vorzingilt» [6, с. 576]. 

Свидетельства хроник, дополненные данными изустной традиции, позволяют 

локализовать место расположения лагеря, а, следовательно, и сражения. Укреплённый 

лагерь Витеня располагался на холме, находящемся на северо-востоке, в километре от 

современного местонахождения деревни Воплавки Кентжинского повята, который среди 

местных жителей носит название «Кровавой горы». Холм является господствующей 

высотой в данной местности и достигает отметки 141,3 метра над уровнем моря, 

возвышаясь над прилегающими озёрами на 20 метров. Локализация места битвы 

подтверждается находками в этом месте двух боевых топоров, наконечников стрел, 
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арбалетных болтов и фрагмента стремени, хранящихся ныне в городском музее города 

Кентжин [4]. 

Кровавая гора находится непосредственно в пойме Воплавки – природном 

комплексе, изобилующем озерцами, заболоченными и подмоклыми территориями [9]. 

 На востоке от Кровавой горы расположено достаточно большое – более 

километра в ширину – озеро Муй. Во время битвы в это озеро, а также в заболоченные 

окрестности, по-видимому, и было загнано значительное число воинов князя Витеня, где 

они, как свидетельствуют источники, в большом количестве утонули [8, C. 176–177]. 

На данный момент эта территория претерпела значительные изменения 

вследствие проведения мелиоративных работ, вызвавших снижение заболоченности 

вокруг Кровавой горы и даже исчезновению нескольких озёр. Это становится очевидным 

благодаря ретроспективному анализу подробных немецких и советских карт конца XIX – 

первой половины XX века. 

На карте Восточной Пруссии, составленной военными топографами рабоче-

крестьянской красной армии в 1936 году, обозначен протекающий мимо восточного 

склона Кровавой горы ручей, который брал начало в болоте, располагавшемся между 

холмом и усадьбой Стжыже на месте нынешнего урочища. До впадения в реку Губер, 

восточнее Воплавок, ручей протекал через озеро, которое на данный момент обмелело, 

заросло и практически исчезло. В нескольких сотнях метров к западу от озера Муй на 

карте обозначен гостиный двор «Вальдзее», что в переводе с немецкого означает «Лесное 

озеро» [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент карты Восточной Пруссии РККА. 1936 г. 
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На немецкой карте округа Растенбург 1938 года, выполненной в масштабе 

1:25000, рядом с двором Вальдзее отмечено болото, возможно ранее и являвшееся тем 

самым лесным озером, давшем ему название. Название говорит о том, что лес ранее 

занимал не только восточный, но и западный берег озера Муй. 

На этой же карте на месте урочища у усадьбы Стжыже обозначено болото с 

подписью «Ehem. Streitz See». Это означает, что в этом месте ранее находилось Озеро 

Битвы [3]. 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент немецкой карты округа Растенбург. 1938 г. 

 

На карте Германской империи немецкого генерального штаба 1893 года данное 

озеро было обозначено на месте нынешнего урочища рядом с усадьбой Страйтц (по-

польски – Стжыже). Между Озёрами Страйтц и Муй был отмечен смешанный лес, 

который сейчас отсутствует [1]. 

На этой же карте картограф обозначил место битвы при Воплавках с ошибочной 

датой – 1311 год [1].
 
 

Практически на ней хорошо отражено состояние рельефа местности, 

предшевствующее мелиоративным работам, осуществлённым здесь в XX столетии. 

Вполне очевидно, что, холм, на котором располагался укреплённый лагерь князя 

Витеня, возвышался, как минимум, над ещё несколькими озёрами, полукругом 

окружавшими его с восточной стороны. 
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Также не вызывает сомнений, пространство между озером Страйтц и Муй было 

покрыто лесом. 

В свою очередь западный берег озера Муй, как видно на предыдущей карте был в 

значительной мере заболочен. 

 

 
 

Рисунок 3. Фрагмент карты Германской империи немецкого генштаба. 1893 г. 

 

Современный рельеф этой местности на спутниковых снимках выглядит 

следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 4. Вид места битвы при Воплавках со спутника 
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На снимке хорошо видна Кровавая гора – холм, на котором располагался в 1311 

году лагерь князя Витеня, ручей, огибающий его на востоке, а также нераспаханные 

урочища на месте озёр Битвы и Лесного. 

Сопоставив результаты ретроспективного анализа картографических данных и 

топонимики со свидетельствами изустной истории и летописных источников, мы можем 

реконструировать историческое состояние рельефа местности, где происходило 

сражение, а также во многом прояснить его ход. 

 

 
Рисунок 5. Реконструкция рельефа места битвы при Воплавках 

Очевидно, что крестоносцы предприняли первую атаку на лагерь армии Великого 

княжества Литовского в направлении с запада на восток, и впоследствии оттеснили и 

загнали противника в прилегающие озёра – Страйтц, Муй и другие, где последние и 

обрели в большинстве своём смерть, а великий князь литовский Витень потерпел своё 

первое и единственное сокрушительное поражение на военном поприще. Как мы видим 

память о сражении, состоявшемся в начале XIV столетия до сих пор сохраняется в 

местной топонимике. 
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ФРАНЦЫСК СКАРЫНА ЯК ЗАСНАВАЛЬНІК НАЦЫЯНАЛЬНА-

ПАТРЫЯТЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ 
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У артыкуле паказана значэнне “рускай” Бібліі Францыска Скарыны ў гісторыі беларускай 

нацыянальнай культуры. Раскрыта яго роля ў фарміраванні беларускай народнасці, станаўленні 

нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа і айчыннай патрыятычнай традыцыі, у развіцці 

прагрэсіўнай нацыянальна-арыентаванай грамадска-палітычнай і філасофскай думкі Беларусі.  

 

Ключавыя словы: беларуская мова, канфесійная літаратура, Біблія, нацыянальная 

самасвядомасць, патрыятычная традыцыя,  заснавальнік, нацыянальна-арыентаваная думка 

 

Чым далей адыходзіць ад нас эпоха, калі Францыск Скарына даў беларусам 

першую друкаваную кнігу (кнігу ў тым выглядзе, якой мы і сёння карыстаемся),  тым 

мацней усведамляецца значнасць яго друкарскага пачынання ў гісторыі грамадскага 

жыцця і духоўнай культуры, фенаменальнасць, светапоглядная каштоўнасць і выхаваўчы 

патэнцыял яго спадчыны [1].  

У першай палове XVI ст. на тэрыторыі сучаснай Беларусі і прылягаючых да яе 

суседніх усходніх і паўночных землях актыўна ішоў працэс фармiравання беларускай 

народнасцi – устойлiвай супольнасцi людзей з адметнай мовай, культурай, менталітэтам, 

этнiчнай самасвядомасцю і саманазвай. Гэты працэс распачаўся ў XIII ст. Яго вынікам 

сталі адрозныя  шляхi, якімі з канца XVI ст. пайшло нацыянальна-культурнае развiццё 

ўсходнеславянскіх народаў. Дзейнасць Скарыны адыграла важную ролю ў этнагенэзе 

беларусаў. 

 Адна з адметных рысаў эпохі складвання народнасці – замацаванне на этнiчнай 

тэрыторыi Беларусi самастойнай мовы са сваiмi спецыфiчнымi фанетычнымi i сiнтак-

сiчнымi асаблiвасцямi, лексiчным складам, якімі яна ўжо карэнным чынам адрознiвалася 

ад старажытнарускай, рускай i ўкраiнскай моў.  

 Развiццю старажытнабеларускай (яе называлi тады “рускай”) мовы спрыяла тое, 

што ў канцы XIV–XVI ст. яна з’яўлялася дзяржаўнай мовай Вялiкага Княства Лiтоўскага. 

На ёй размаўлялi вялiкiя князi лiтоўскiя i лiтвiнская феадальная знаць, ёю карысталіся 

княжацкая канцылярыя ў Вiльнi, судовыя ўстановы, магiстраты. На ёй размаўлялi на 

соймах i ў час дыпламатычных перагавораў. У часы ад Аляксандра Ягелончыка (1492–

1506) да Жыгiмонта III (1588–1632) вялiкая колькасць грамат, прывiлеяў, лiстоў, наказаў, 

спiсаў i iншых актавых дакументаў пiсалася на “абеларушанай” “рускай” мове. На ёй 

стваралiся летапiсы і хронiкi Вялiкага Княства Лiтоўскага. Статут 1588 г. заканадаўча 

замацаваў яе ўжыванне ў афiцыйным справаводстве.  

Якое месца належыць Скарыне ў гісторыі беларускай мовы? Ён першы ўвёў яе ў 

сакральную сферу. Знаёмы з нямецкамоўным перакладам Бібліі, які зрабіў Марцін Лютэр, 

з Бібліяй на чэшскай мове, выдадзенай у 1506 г. у Венецыі, ведаючы пра вялікі ўплыў 

перакладаў Бібліі на нацыянальныя мовы на развітыя народы і краіны, ён вырашыў даць 

свайму народу “Біблію рускую”.  

Як адзначае сучасны скарынавед А. А. Суша, жаданне даць сваім суайчыннікам, 

прычым не толькі багатым і высокаадукаваным, але і “люду паспалітаму” магчымасць 
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