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миссионеров привнесла в Османскую империю 
определенные ценности и достижения амери-
канской цивилизации, она «была сильна своими 
образовательными средствами, материальными 
и нравственными, своей рациональной по-
становкой обучения»21. Миссионеры получали 
поддержку американских и английских консулов. 
Для вовлечения армян-христиан в протестант-
ство использовалась финансовая заинтересован-
ность, за них уплачивали налог, заменявший для 
христиан воинскую повинность22. В то же время, 
несмотря на очевидную цивилизаторскую роль, 
налицо был явный прозелитизм, когда в проте-
стантство обращали уже исповедовавших другую 
религию: армян-христиан и православных в Бей-
руте, Сирии и Палестине. Их церкви не имели 
достаточно сил, чтобы этому противостоять. Все 
это подготовило почву для политического про-
никновения в Османскую империю европейских 
держав и США.
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Поэма «Еретик», написанная в 1845 г., является 
одним из самых известных произведений Тараса 

Шевченко. Исследователи творчества Шевченко, 
высоко оценивая литературные достоинства поэмы, 
вместе с тем с полным основанием отмечали и 
глубину представленного в ней осмысления исто-
рического значения судьбы великого сына чешского 
народа – Яна Гуса, жизненному подвигу которого и 
было посвящено это произведение1.

При этом признание смелости и самобыт-
ности Шевченко-историка сочеталось, как нам 
представляется, с ярко выраженной тенденцией 
свести новизну и саму ценность предложенной 
поэтом трактовки драматических событий начала 
XV в. к признанию им социального, точнее – анти-
феодального содержания учения и деятельности 
Яна Гуса. Кроме того, заключительные строки 
поэмы, напоминающие о последовавшей после ги-
бели Гуса грозной эпопее гуситских войн2, пред-
ставлялись в качестве квинтэссенции содержания 
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поэмы. Например, по оценке С.М. Бабинцева, «Ян 
Гус для Шевченко в первую очередь, не церковный 
реформатор, а борец за независимость родного на-
рода, пламенный революционер, готовый отдать 
за своё дело жизнь»3.

Авторы исследований, опубликованных в со-
ветский период, делают особый акцент на резко 
негативные, эмоционально ярко окрашенные нрав-
ственные оценки плачевного состояния официаль-
ной церкви на Западе в начале XV в., далеко зашед-
шего процесса нравственного разложения высшего 
духовенства. Характерно, что единственное отдель-
ное издание поэмы, хранящееся в фонде Зональной 
научной библиотеки Саратовского университета, 
вышло в свет в рамках серии «Художественная 
атеистическая библиотека», выпускавшейся Изда-
тельством политической литературы4.

Приводимые авторами работ о творчестве Шев-
ченко факты использования перефразированных 
строк поэмы «Еретик» русскими революционерами 
разных поколений были призваны подкрепить и 
усилить вынесенные ими оценки5. Однако они, как 
нам представляется, свидетельствуют прежде всего 
о том, что творение Шевченко доходило до умов и 
сердец думающей России. Секрет же этого успеха 
состоял в том, что выдающийся украинский поэт 
и мыслитель, пытаясь постичь значение подвига 
Яна Гуса, стремился быть предельно исторически 
достоверным, увидеть Гуса человеком своей эпохи, 
со свойственным ей и только ей взглядом на мир.

Взявшемуся за перо в середине 40-х гг. XIX в. 
«Кобзарю» было крайне трудно решить эту за-
дачу, поскольку на русском языке тогда не было 
ещё написано ни одной работы, в которой жизнь 
и деятельность Гуса нашли бы сколько-нибудь 
подробное освещение: сказывались столетия 
духовного обособления католического (а затем и 
протестантского) Запада и России.

Исследователи установили, что Шевченко 
занимался целенаправленным поиском сведе-
ний о Гусе. В этом ему очень помогло общение 
с О.М. Бодянским – знаменитым профессором 
Московского университета, одним из зачинателей 
отечественного славяноведения. Он неоднократно 
бывал в славянских землях, в том числе в Чехии, 
поддерживал тесные контакты с зарубежными 
славянскими учёными. Есть основания предпо-
лагать, что О.М. Бодянский познакомил Т.Г. Шев-
ченко с рукописью первого русского научного 
труда о Гусе – книги своего ученика, болгарина 
по происхождению, С.Н. Палаузова6.

Знакомство с текстом поэмы приводит к вы-
воду, что в ней отчётливо представлены основные 
вехи деятельности Яна Гуса. Она открывается 
освещением мучительно трудного решения Гуса 
бросить вызов царящей в мире неправде, вос-
принимаемой им как торжество зла, цинично 
поправшего Божьи заповеди:

«О царь небесный! Суд твой всуе,
И всуе царствие твоё,

Разбойники, людоеды
Правду побороли,
Осмеяли твою славу,
И силу и волю …
Так в келье Гус с неправдой злою
Решил бороться – разорвать
Оковы ада… и святое,
Святое чудо показать
Очам незрячим: «Поборюсь…
Со мной всевышний! Да свершится»
И в Вифлеемскую каплицу
Пошёл молиться добрый Гус»7.

Поэтические строки Шевченко дают воз-
можность читателю проникнуть в своеобразный 
внутренний мир главного героя средневековой 
чешской истории, не приписывая ему идей и на-
строений, свойственных XIX столетию.

Далее в поэме находит полностью соот-
ветствующее данным исторических источников 
отражение характера проповедей Яна Гуса в 
Вифлеемской часовне в Праге, с началом которых 
в 1402 г. принято связывать начало гуситского 
движения. От бесстрашного обличения пороков 
высшего духовенства Гус постепенно перешёл к 
систематической критике догматов и внутреннего 
устройства римско-католической церкви. Особый 
общественный резонанс, вызвавший серьёзные 
опасения глав церковной и светской власти, 
произвело решительное выступление Гуса про-
тив торговли индульгенциями в Праге в 1412 г., 
обозначившее его непримиримый конфликт с 
официальной церковью. В поэме этот момент 
отмечен кульминационной по эмоциональному 
накалу проповедью Гуса:

«Проснитесь, чехи!
Вы же люди,
А не потеха чернецам!
Злодеи, палачи в тиарах
Всё обратили в прах и дым,
Как там, в Московии, татары,
И догматы свои слепым
– Нам навязали!.. Кровь, пожары,
Всё зло на свете, войны свары,
Мученья адские, а Рим
Распутством одержим.
Вот все их догматы и слава!
Чего славней!.. А нынче – вот
Установление конклава:
Кто, буллы не купив, умрёт,
Тот – прямо в ад. А если плату
Ты внёс двойную – режь хоть брата,
Всех, кроме пап и чернецов,
И в рай ступай в конце концов!»8

В полном соответствии со свидетельствами 
исторических источников написаны яркие карти-
ны Констанцского собора, прощания Гуса с Роди-
ной, его героического единоборства с неправыми 
судьями и мужественная смерть:
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«Загудел Констанц от звона…
В кандалах, под стражей,
На Голгофу ведут Гуса…
И не дрогнул даже
Пред костром, ступил на пламя
Он с молитвой смело…»9

Не нарушает исторической истины и напо-
минание поэта о постигшей папство Божьей каре 
– ринувшийся после сожжения «гуся» с небес 
«орёл» символизирует европейскую Реформацию 
XVI в.10, главные вдохновители которой прямо 
признавали себя единомышленниками Гуса.

Таким образом, то почётное место, которое за-
нимает поэма «Еретик» в истории осмысления под-
вига Яна Гуса в нашей стране, определяется прежде 
всего высокой степенью её исторической достовер-
ности и особым вниманием к огромному обще-
человеческому, нравственно-мировоззренческому 
содержанию его учения и деятельности.

Не случайно Шевченко отправил один из 
экземпляров поэмы с посвящением П.Й. Шафа-
рику – выдающемуся историку, словаку по про-
исхождению, работавшему в Чехии и писавшему 
на чешском языке, который считался основателем 
славяноведения как науки. Содержание его много-
гранной деятельности было созвучно мировоз-
зренческим исканиям молодого украинского поэта, 
ставшего в начале следующего, 1846-го г. одним 
из основателей Кирило-Мефодиевского общества, 
ставившего своей задачей создание ряда славян-
ских демократических республик во главе с Украи-
ной, объединённых на федеративных принципах в 
Славянский союз со столицей в Киеве. Участники 
общества полагали, что движущей силой истории 
является христианская религия, «указывающая 
человечеству путь к достижению царства справед-
ливости, свободы, равенства и братства»11.

Славянские народы, принявшие благую весть 
от святых Кирилла и Мефодия, как подчёркива-
лось в Уставе общества, «скоро принимали Хри-
стову веру, как ни один народ так не принимал»12, 
и образ Яна Гуса, как никакой другой в истори-
ческом прошлом, выражал чаяния основателей 
Кирилло-Мефодиевского общества. Думается, что 
с наибольшей ясностью это выражено в заклю-
чительных строках посвящения П.Й. Шафарику:

«Будь же славен ты, Шафарик,
Вовеки и веки,
Что в одно собрал ты море
Славянские реки!
Так прими же в своей славе,
Повстречай приветно
Эту думу немудрую,
Дар мой неприметный,
Про того святого чеха,
Мученика Гуса!
Прими, отче! А я тихо
Богу помолюся.
Чтобы стали все славяне

Братьями-друзьями,
Сыновьями солнца правды
И еретиками,
Вот такими, как Констанцский –
Муж великий, правый!
Принесут они навеки
Миру мир и славу!»13

Статья подготовлена на основе доклада, 
прочитанного автором на ХХХ Международных 
научных чтениях «Н.Г. Чернышевский и его эпо-
ха», проходивших 23–24 октября 2008 г. в Сара-
товском университете.
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