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туры из Польши заботились в X V I в. не только русские власти, но и 
враги Москвы: во время своего похода на Русь в 1581 г. Стефан Баторий 
специально отправил Ивану I V перевод Хроники Гваньини, в которой 
описывались жестокости царя.7 1 

Проникали в Россию польские памятники и более нейтрального харак
тера, например «Лечебник» (травник) Спичинского, переведенный в 1588 г. 

/ 72 
по приказу серпуховского воеводы. 

Культурное общение между Россией и западнославянским миром выра
жалось в X V I в. не только в переводах литературных памятников. Как и 
в предыдущем столетии, мы наблюдаем в этот период известный парал
лелизм в идеологических движениях западного и восточного славянства. 

Д л я Чехии и Польши X V I век был временем широкого развития ре-
формационно-гуманистических движений. Чешские реформаты, остававшиеся 
до начала X V I в. единственной в Западной Европе церковью, не призна
вавшей папства, получили после 1518 г. мощную поддержку со стороны 
германского и общеевропейского реформационного движения. Вплоть до 
начала X V I I в. Габсбургам, несмотря на их старания, не удавалось по
давить чешский протестантизм. Широкое реформационное движение раз
вивается в X V I в. и в Польше: наряду с лютеранством и кальвинизмом 
сюда проникают (и широко распространяются в восточных областях 
Польско-Литовского государства) наиболее радикальные движения «чеш
ских братьев» и «польских братьев» или социниан (противников догмата 
о троице) . 

Русские реформационные (еретические) движения, возродившиеся 
в середине X V I в., имели не только сходные черты, но и прямые связи 
с реформационными движениями западного славянства. Наиболее ради
кальный из еретиков древней Руси холоп Феодосии Косой после осужде
ния его церковным собором в 1554—1555 гг. бежал со своими сподвижни
ками в Литву, где сблизился с «польскими братьями» и стал одной из 
виднейших фигур в реформационном движении Польско-Литовского госу
дарства. Социниане — сторонники Косого — выступают в дальнейшем 
в Литве как представители одного из наиболее радикальных реформацион-
ных движений; из их лагеря выходят такие памфлеты, как легендарное 
«Письмо половца Смеры великому князю Владимиру».7 3 Приверженцы 
Косого продолжают действовать и на Руси, и «обличителям» приходится 
вступать с ними в развернутую полемику.74 

С движениями западнославянской общественной мысли перекликались 
не только выступления Косого и его сподвижников. Если сторонник 
«рабьего учения» Косой сходился во взглядах с радикальнейшими проте
стантами Польско-Литовского государства, то в произведениях более уме
ренного публициста X V I в. Ивана Пересветова выделяются определенные 
черты близости с сочинениями польских гуманистов того времени. Харак
терное для Пересветова противопоставление засилию «вельмож» сильного 
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