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что во второй половине ХIII в. на Замковой горе был построен храм,
«…и, хотя сохранились следы его приспособления к восточным обря-
дам, изначально он был возведен как католическая святыня». Однако
на основании исследований гродненского историка Л.Солоневича, в
Гродно – древнем православном центре до ХV в. – не было ни одного
костела. Налицо попытка увязать историю католических храмов горо-
да с древнейшими зданиями, найденными в результате раскопок на
Замковой горе в 30-ые г. ХХ в., что позволило бы польским историкам
говорить о г.Гродно как издревле католическом центре.

Таким образом, гродненские историки и краеведы конца ХIХ –
начала ХХ веков, занимавшиеся исследованием истории Коложской
(Борисо-Глебской) церкви, придерживались единого мнения о том, что
Коложа – памятник древнерусского зодчества, который претерпел
многие изменения за годы своего существования: основан был как
православный храм, в конце XVI в. был переведен в униатство, а в
1839 г. снова возвращен в православие. Каждый из историков внес свои
коррективы в разработку этой проблемы, рассматривая историю хра-
ма сквозь призму своих концептуальных подходов и убеждений.

Р.Гагуа
г.Пинск

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СРАЖЕНИЯ
ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ

В зарубежной историографии огромное внимание уделяется Грюн-
вальдской битве. Уже в ХIХ в. такие историки, как Левель, Шайноха,
Бобжиньски, Смолька и др. отвели описанию Великой войны и сраже-
ния от нескольких до десятков страниц в общих трудах по истории
Польши и Пруссии. В ХХ веке работ, имеющих отношение к грюн-
вальдской тематике, появилось столь большое количество, что не толь-
ко использование, но и даже их поиск стали для современного иссле-
дователя довольно затруднительными. Многие из них были созданы
как научно-популярные, т.е. предназначались для широкого круга чи-
тателей. В то же самое время в названиях публикаций данное обстоя-
тельство зачастую никак не отражено. Кроме того, полностью отсут-
ствуют какие-либо работы по историографии Грюнвальда на русском
либо белорусском языках, что создает дополнительные неудобства
при поиске литературы отечественными исследователями. Поэтому,
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мы ставим перед собой задачу дать краткий обзор важнейших зару-
бежных монографий по данной теме.

В 1886 г. в Германии вышли три работы, посвященные Грюнваль-
дской битве, которая в немецких исторических кругах получила назва-
ние Танненбергской. Две из них – «Сражение при Танненберге» Бер-
генгрюна и «Танненберг» Хорна – были написаны как научно-популяр-
ные, третья – небольшая монография Тунерта «Великая война между
Польшей и Немецким орденом» – выделяется критическим подходом
при использовании источников и сохраняет свое значение для исследо-
вателя до сих пор. Следующим значительным трудом о битве стало
«Сражение при Танненберге» Карла Хевекера, изданное в 1905 году в
Берлине. Данное исследование было использовано для описания Грюн-
вальда знаменитым Гансом Дельбрюком в своей «Истории военного
искусства», что сделало Хевекера очень популярным среди западно-
европейских историков.

В 1908 году увидела свет монография Крольмана «Сражение при
Танненберге», в которой впервые в немецкой историографии высказы-
валось мнение, согласно которому Грюнвальд был выигран в первую
очередь благодаря умелому польско-литовскому командованию.

Дальнейшая разработка тематики отразилась появлением в 1910
году ряда работ, из которых можно выделить «Войну немецкого орде-
на с Польшей и Литвой» Ойлера, в которой оценка событий осуществ-
ляется с военной точки зрения и делается попытка описания страте-
гии и тактики битвы.

Хотя и до, и после прихода к власти фашистов немецкими истори-
ками уделялось пристальное внимание деятельности Тевтонского ор-
дена в Пруссии, в то же время о таких фактах, как поражение тевтон-
ских рыцарей при Грюнвальде, фашистская историография предпочи-
тала по большей части умалчивать. После 2-ой мировой войны архивы
Ордена вместе с гданьскими, торуньскими, эльблонгскими и таллинс-
кими (всего свыше 200 тонн материалов), оказались в Западной Гер-
мании. Архивы Гданьска, Торуня и Эльблонга были переданы в 1947
году Польше, а орденский, кёнигсбергский и таллинский были переда-
ны Британией властям ФРГ. Последние изучаются Гёттингенским ис-
следовательским обществом, Кёнингбергским университетом Альбер-
та, Институтом Гардена. Наиболее плодовитыми археографами явля-
ются В.Губач, М.Гельмани, К.Фористрейтер и др. Так, Вальтер Губач
издал опись орденского архива (Regesta historica-diplomatica Ordini
S.Mariae Theutonicorum (1198-1525)).

Во времена канцлера ФРГ Конрада Адэнауэра (с 1958 г. – почёт-
ного рыцаря, возобновившего в 1929 году деятельность в качестве ду-
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ховно-просветительской организации Тевтонского ордена) грюнвальд-
ская тематика разрабатывалась на страницах периодических изданий
различных ревизионистских обществ, в частности, в журнале
«Westpreussen-Gahrbuch».

В 1954 году вышла книга магистра возрождённой рыцарской кор-
порации М.Тумлера «Немецкий орден», посвященная истории этой
организации, в которой, впрочем, сражению уделено не много места.

Исследования 70-х – 80-х годов, посвященные эпохе Грюнвальда,
появившиеся большей частью в университетских кругах Гётинга (Хар-
тмут Букман), стоят уже на значительной дистанции от позиций наци-
оналистической немецкой историографии середины столетия и всту-
пают в существенную полемику по ряду положений с польской истори-
ческой наукой.

Можно выделить интересные работы, изданные в Западном Бер-
лине. Особое место среди них занимают труды исследователя шведс-
кого происхождения Свена Екдаля, касающиеся битвы при Грюнвальде.

В Польше развитие историографии происходило в несколько ином
плане. В 1888 г. К Гурски написал первую польскую монографию, посвя-
щенную непосредственно битве. В 1910 г. к пятисотлетию сражения был
издан ряд работ, из которых можно выделить две, вышедшие одним
томом: «Год 1410. Причины войны» Прохаськи  и «Год 1410» Куйота.

Использование при их написании разнообразных источников, ко-
торые критически анализировались, и подход авторов, при котором
сражение рассматривалось не только с политической, но и с военной
точки зрения сохраняют их значение для исследователя и сегодня.

Увидевший свет в 1925 году «Грюнвальд» Оттона Лясковского
интересен тем, что его автор по-новому интерпретировал частности,
впервые была выдвинута концепция, согласно которой Ягелло являет-
ся главнокомандующим союзными войсками.

Что касается остальных, довольно многочисленных работ о бит-
ве, опубликованных в первой половине ХХ столетия, то они либо не
поднимались выше уровня научно-популярных, либо не добавляли к
указанным нами монографиям ничего нового.

Во второй половине века интерес к грюнвальдской тематике не
только не снизился, но даже заметно возрос. В 1955 году была опубли-
кована весьма объемная монография профессора Стэфана Кучиньско-
го «Великая война с Орденом крестоносцев в 1409-1411 годах», под-
робно рассматривающая причины, ход и значение всех военных дей-
ствий в указанный период. При этом особое место уделяется
непосредственно битве. Автор выдвинул и попытался доказать ряд
новых версий по таким вопросам, как: численность участвовавших в
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сражении войск, расположение армий на местности, осуществление
командования, тактический ход боя и др. Данный труд вызвал много-
численные споры в кругах польских историков, которые длятся и по
сей день. Ловмяньски и Хербст в рецензиях подвергли критике неко-
торые положения Кучинского. Ловмяньски, например, поставил под
сомнение тезис о большем, нежели у Польши и Литвы, хозяйственном
потенциале Ордена. Хербст не согласился с мнением профессора о
роли крестьян в Грюнвальдской компании.

Следующей значительной работой о Грюнвальде стала изданная
в 1959 году монография Бискупа «Из исследований о «Великой войне»
с орденом крестоносцев», в которой автор приводит несколько новых
источников, касающихся проблем, связанных с битвой.

В 1972 году появляются две работы о сражении, носящие ярко
выраженный полемический характер. Это «Спор о Грюнвальде» С.Ку-
чинского, в которой он в очередной раз попробовал окончательно раз-
решить основные вопросы по проблеме, и «Конец ли спорам о Грюн-
вальде» Здислава Сперальского. Сперальски сделал попытку крити-
ческого пересмотра основных версий относительно численности войск
под Грюнвальдом, выдвинутых в польской историографии.

В 80-е и 90-е годы продолжают появляться новые труды по грюн-
вальдской тематике. Они столь многочисленны, что под патронажем
Польской АН и Центра НИ им. Войцеха Кентжыньского в Ольштыне
для их публикаций было учреждено специальное издание «Studia
Grunwaldzke». Следует, однако, заметить, что в этот период факти-
чески во всех работах исследуются лишь какой-то один или лишь не-
которые аспекты проблемы. Примером тому могут служить статья
Пелеха «К вопросу о выкупе за пленных в Великую войну (1409-1411)
крестоносцах» либо монография Надольского Грюнвальд. Избранные
проблемы». Исключением является изданная в 1991 году книга Марь-
яна Бискупа «Грюнвальдская битва: генезис, течение, значение, тра-
диции», охватывающая весь спектр проблематики сражения. Новым в
монографии является обращение автора к теме традиций Грюнвальда.

Польская историография Грюнвальдской битвы достигла выдаю-
щихся результатов. Остается лишь сожалеть, что её достижения ма-
лодоступны для белорусских исследователей.
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