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памятныЕ мЕста в южной ГЕРмании, 
свяЗанныЕ с ДЕятЕЛьностью сЛовЕнскоГо РЕФоРматоРа 

и южносЛавянскоГо книГопЕчатника пРимУса тРУБЕРа1
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1)Тюбингенский университет им. Эберхарда и Карла,  
ул. Вильгельмштрассе, 36, 72074, г. Тюбинген, Германия

Перечисляются и описываются памятные места на территории современной Германии, имеющие непосредствен-
ное отношение к жизни и деятельности Примуса Трубера (1508–1586), который сыграл такую же значимую роль для 
южнославянского книгопечатания, как Франциск Скорина – для восточнославянского. Отмечено, что в 1548 г. Тру-
бер, являясь каноником Кафедрального собора в Лайбахе (ныне – Любляна), вынужден был покинуть свою родину, 
а оставшиеся годы жизни он провел на германских землях, преимущественно в Баварии и Швабии. Указано, что на 
протяжении XX – начала XXI столетия в ряде немецких городов были установлены памятники Труберу. Рассматрива-
ется история церковных институтов в этих городах, исследуются обстоятельства создания памятников словенскому 
первопечатнику.

Ключевые слова: Примус Трубер; словенский реформатор; южнославянский книгопечатник XVI в.; реформаци-
онный проповедник; вюртембергский священник; евангелистские церкви Вюртемберга и Баварии.

mEmORIAL sITEs IN sOuThERN GERmANy 
AssOcIATED wITh ThE sLOVENIAN REfORmER 

AND ThE sOuTh sLAVIc BOOk pRINTER pRImus TRuBER

A. ScHINDLING a

aEberhard Karls University of Tübingen,  
Wilhelmstrasse, 36, 72074, Tübingen, Germany

The article is dedicated to the problem of memorable places of modern Germany that have the most direct relation to the 
life and activity of Primus Truber (1508–1586), who played the same significant role for the South Slavic printing as F. Skary-
na did for the East Slavic printing. Because of his sympathy for the Reformation, Primus Truber, at that time the canon of 
the cathedral in Laibach (now Ljubljana), was forced to leave his homeland in 1548. The remaining years of his life he spent 
in Germanic lands, mainly in Bavaria and Swabia. During the XX – beginning of the XXI century, monuments dedicated to 
P. Truber were erected in a number of German cities. The history of church institutions in these cities and the circumstances 
of the creation of monuments to the Slovenian first printerare examined.
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В настоящее время Примус Трубер  – одна из 
символических фигур Словении [1, S. 223–230]. 
Его портрет украшает словенские монеты досто-
инством в  один и  два евро, а  День Реформации, 
который отмечается в  мире 31 октября, как дань 
уважения Примусу Труберу, объявлен в  республи-
ке национальным государственным праздником 
и выходным днем. Именно так народ чтит память 
создателя литературного словенского языка [2].

Для страны, находящейся под влиянием католи-
цизма и контрреформации, каковой является Сло-
вения, этот факт не представляется само собой разу- 
меющимся и, безусловно, удивляет зарубежного 
наблюдателя. Еще 100 лет назад даже воспомина-
ние о Примусе Трубере было частью мировоззрен-
ческой и  политической борьбы, разыгравшейся 
в  поздней Габсбургской монархии между либера-
лами и  католиками-консерваторами. Словенское 
национальное движение, имевшее абсолютно ка-
толический характер, раскрыло Трубера как лич-
ность, чье дело всей жизни обеспечило становле-
ние самобытного, особенного языка словенцев, 
а вместе с тем и условия самостоятельного культур-
ного бытия [3, S. 389]. 

Начиная с  1918 г. Королевство cербов, хорва-
тов и  cловенцев, а  затем, с  1929 г., и  Королевство 
Югославия еще не рассматривали Примуса Трубера 
как политический символ. Ситуация изменилась 
лишь после 1945 г. в  коммунистической Югосла-
вии. В борьбе режима против католической церкви 
Примус Трубер послужил желанным историческим 
помощником, разумеется, помощником непро-
извольным, ибо он не мог воспрепятствовать ин-
терпретации своей деятельности в  свете, чуждом 
религиозному. Когда в XX и XXI вв. появились ко-
пии иллюстраций Трубера, списанные с  образца 
XVI в., на них отсутствовала оригинальная цита-
та из псалма, обрамляющая портретную гравюру 
деятеля, т. е. роль создателя национального языка 
и культуры стала противопоставляться роли рели-
гиозного реформатора. Метафоричной игрой слов 
Truber Primus versus Truber Secundus исследователь 
Звоне Струбель описал данную проблему в  своем 
теологическом эссе [3, S. 389].

Отмечавшееся в  1951 г. 400-летие первой сло-
венской книги, прошедшие в 1986 г. мероприятия, 
приуроченные ко дню смерти Трубера, и праздно-
вание в 2008 г. 500-летия со дня его рождения, пред-
ставляют собой поворотный момент в отношении  
к памяти о книгопечатнике, связанный с усилени-
ем его почитания. Прежде всего 2008 год предо-
ставил возможность обстоятельной оценки дея-
тельности Трубера, которая стала возможной лишь 
после распада югославского государства, оконча-
ния коммунистической диктатуры, провозглаше-
ния независимости Республики Словения и после-
довательного поворота в сторону Запада. Словения 
вступила в Европейский союз и Еврозону, а в 2007 г. 

в  стране, как уже отмечалось, появились монеты 
евро с  изображением Трубера. Таким образом, за 
воспоминания о книгопечатнике в 2008 г. была уже 
ответственна не Югославия, а его деятельность на-
чали рассматривать в контексте общеевропейской 
истории. Примус Трубер стал вновь пользоваться 
популярностью как реформатор церкви.

В Германии старейшая памятная доска словен-
скому реформатору находится в г. Кемптене на ста-
ром доме священника церкви Святого Магна. Эта 
мемориальная доска была установлена в  1922  г., 
и  она отражает роль знаменитого немецкого лю-
теранского теолога в  локальной истории. Прак-
тически забытый реформационный проповедник 
и вюртембергский священник Примус Трубер при-
близительно с 1970-х гг. снова стал привлекать вни-
мание общественности. Словенская сторона про-
явила интерес к могиле (захоронению) Примуса 
Трубера в Дерендингене. Импульсом для этого по-
служил 500-летний юбилей со дня основания Тю-
бингенского университета имени Эберхарда и Кар-
ла, праздновавшийся в  1977 г., в  связи с  которым 
была опубликована документация южнославянских 
реформационных печатных изданий, находящихся 
на хранении в университетской библиотеке с опи-
санием книг Урахского библейского общества [4]. 

Евангелистские провинциальные церкви Вюр-
темберга и Баварии в 1986 г. проводили меропри-
ятия, приуроченные к 400-летию со дня смерти 
Примуса Трубера, по меньшей мере в  локальных 
местах, связанных с его жизнью и деятельностью. 
Интерес со стороны Словении привнес сюда но-
вый импульс. Появление после этого многочислен-
ных памятных досок, статуй, присвоение имени 
Примуса Трубера улицам и учреждениям открыли 
личность книгопечатника широкому кругу людей, 
и прежде всего в Дерендингене и Бад-Урахе, а так-
же в Кемптене и Ротенбурге на Таубере. Словенский 
реформатор и религиозный изгнанник смог заво-
евать признание международной общественности.

Достойно внимания открытие лона католиче-
ской церкви для Примуса Трубера и его литератур-
ных творений. Изображение книгопечатника, пе-
реводящего Библию, на новых воротах люблянской 
епископской церкви, в которой Трубер некогда был 
каноником и  с  которой он порвал на определен-
ном поворотном этапе своей жизни, было создано 
по случаю приезда в город в 1996 г. папы римского 
Иоганна Павла II. Этот факт равносилен реабили-
тации еретического проповедника и религиозного 
беженца. Благодаря разумному и  дальновидному 
решению противника Реформации епископа Лай-
баха Томаша Хрёна использовать во время като-
лических богослужений перевод Библии, сделан-
ный Далматином, Трубер и  его помощники, вне 
всякого сомнения, приобрели своего рода нишу 
в  словенском католицизме. Этот статус сохранял-
ся даже тогда, когда другие протестантские работы  
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предавались уничтожению. Как и в  Германии, 
в  Словении во время дискуссий об отношениях 
между вероисповеданиями и о «католическом Лю-
тере» было отдано должное «католическому Тру-
беру», т. е. первой половине его жизни, когда он 
принимал активное участие в  качестве кандида-
та-претендента на сан священника, проповедника 
и каноника в жизни старой церкви на своей роди-
не. Нельзя не отметить тот факт, что в 2008 г. юби-
лей Трубера в Словении был отпразднован приме-
чательным содружеством большинства католиков 
и меньшинства евангелистов. 

Ниже будут названы памятные места и мемори-
альные знаки, установленные в Словении и Герма-
нии в  честь Примуса Трубера, в  хронологическом 
порядке их появления. Такой метод позволяет наи-
лучшим образом увидеть параллели и  различия 
между указанными памятниками. Прежде всего 
в  данной работе сделана попытка предотвратить 
следование одностороннему традиционному под-
ходу, при котором религиозному Труберу противо-
поставляется Трубер – деятель культуры и полити-
ки. Оба аспекта нашли отражение в увековечивании 
памяти книгопечатника. Только дифференциро-
ванная позиция при рассмотрении конкретных 
памятных знаков, относящихся к современности, 
может привести к адекватному пониманию об-

раза Трубера как личности XVI в. С наступлением 
нового века, после 1900 г., теологами и заботящи-
мися о спасении душ переводчиками и учителями-
лингвистами акцент делался на иных, отличных от 
современных, характеристиках деятельности Тру-
бера. Решающим в  данной ситуации было общее 
политическое положение, а также вектор развития 
культуры.

В начале XXI в. большинство прежних воин-
ственных позиций были устранены или, по крайней 
мере, ослаблены в их селективности. Это актуально 
как для конфессиональных противоречий XVI в., 
так и для национальных контрастов XIX в. Подобно 
тому как теологические отклонения реформаци-
онного столетия смягчили их твердость, идея юж-
нославянской общности утратила свою лучезарную 
силу. Время коммунистической борьбы с религией 
прошло. Нынешнее время наполнено новыми на-
строениями в  отношении мигрантов и  политиче-
ских беженцев, что связано с мировоззренческими 
и политическими мотивами. Так, на горизонте Ев-
ропейского союза открывается новая глава в сфере 
исторических воспоминаний о  «словенском Лю-
тере», его Реформации в  Словении с  глубоко уко-
ренившимся здесь католицизмом, а  также о  дея-
тельности Трубера в  протестантском герцогстве 
Вюртемберг, предоставившем ему убежище.

первый немецкий памятник:  
примус трубер как пастор в церкви святого магна в кемптене (1922)

Когда в 1553 г. Примус Трубер приступил к ис-
полнению обязанностей пастора в  Кемптене, этот 
имперский город на Иллере уже имел почти трид-
цатилетнюю историю рецепции совокупности ре-
формационных идей. Благодаря накалявшемуся 
столетиями антагонизму между эмансипирован-
ными жителями города и  их господином  – кня-
жеским аббатом кемптенского монастыря, рас-
положенного перед воротами имперского города, 
территория которого полностью включала в  себя 
городскую общину, – Реформация (не в последнюю 
очередь на фоне Крестьянской войны 1520-х  гг.) 
появилась и здесь. В 1525 г. Кемптен посредством 
так называемого большого выкупа приобрел окон-
чательное освобождение от господства княжеско-
го аббата, что послужило базисом для успешного 
и длительного укоренения Реформации. Это выра-
зилось также и во внешних связях Кемптена: он был 
включен в число 14 городов, подписавших 19 апре-
ля 1529 г. Шпайерскую протестацию, а  в  1530 г. – 
Аугсбургское исповедание [5, S. 395].

Как и в  других имперских городах Альгоя 
и Верхней Швабии, в Кемптене значительную под-
держку наряду с  учением Мартина Лютера встре-
тило разумение веры в  соответствии с  идеями 
Ульриха Цвингли, что привело к многолетним кон-
фликтам внутри общины, постоянно затрудняв-
шим формирование новой веры, и  ввергло Совет 

города как во внутренние, так и  во внешнеполи-
тические проблемные ситуации. В начале 1553 г. 
сторонники Цвингли в Альгое одержали верх, в ре-
зультате чего из городской церкви Святого Магна 
были вынесены все без исключения произведения 
изобразительного искусства, а  церковное дело, сис- 
тема социального обеспечения и  школьное об-
разование впоследствии стали организовываться 
по-новому, под знаком цвинглианских идей. Из 
предосторожности по отношению к соседнему мо-
гущественному монастырю, сохранившему преж-
нюю веру, вступление в  Шмалькальденский союз 
(Шмалькальденскую лигу) происходило достаточно 
медленно и состоялось лишь в 1536 г. 

Данная ситуация внезапно изменилась в 1548 г., 
когда император Священной Римской империи 
Карл V издал указ под названием «Аугсбургский 
интерим», или «Аугсбургское временное постанов-
ление». Документ вышел после победы императора 
Карла V в  Шмалькальденской войне 1546–1547 гг. 
и предписывал протестантам признать главенство 
папы римского, вернуться к осуществлению тра-
диционных семи католических таинств, принять 
концепцию пресуществления. Наряду с этим в ка-
честве компромисса протестантским священникам 
разрешалось вступать в  брак, а также санкциони-
ровалось причастие мирян хлебом и  вином. Од-
нако предусмотренное императором обновление 
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католического обряда было сорвано общиной. Про-
тестантизм уже так глубоко укоренился в обществе, 
что устранить его было сложно. В ходе успешного 
княжеского восстания интерим-католицизм окон-
чательно упразднили в 1552 г.

Именно в  этот период и  попадает в  Кемптен 
Примус Трубер. Его заслуга перед городом за-
ключается в  первую очередь в  уравновешивании 
противостояния между цвинглианским и лютеран-
ским направлениями, причем лютеранство под его 
эгидой должно было занять господствующее поло-
жение среди вероисповеданий. Это нашло отраже-
ние в  его труде «Церковный порядок», специаль-
но созданном в  1553 г. Трубер ориентировался на 
идеологизированную в лютеранском ключе работу 
«Церковный порядок» герцогства Вюртембергско- 
го, хотя некоторые модификации учитывали спе- 
цифику Кемптена. Подобное обращение Трубера 
к лютеранству вытекало из общепринятой тен-
денции в  политике вероисповедания имперских 
городов. В случае Кемптена налицо следующие 
благоприятные факторы: во-первых, условия инте-
рима принуждали по-цвинглиански настроенных 
священнослужителей покинуть пределы города; 
во-вторых, благодаря Аугсбургскому миру с 1555 г. 
лютеранское вероисповедание упрочилось на им-
перско-правовом уровне, причем как кальвини-
сты, так и сторонники Цвингли в этом участия не 
принимали. Именно этот аспект сыграл наиболее 
значимую роль, что могло только приветствоваться 
ввиду длящихся десятилетиями споров и  неопре-
деленности в Кемптене.

Наряду с  созданием работы «Церковный поря-
док» в течение восьми лет пребывания в Кемптене 
Трубер осуществил перевод на словенский язык 
малого Катехизиса, четырех Евангелий, а  также 
истории апостолов и  сборника проповедей, кото-
рый был позднее опубликован и посвящен его ро-
дине Крайне. Это основополагающие труды пере-
водного характера, созданные в Кемптене, которые 
затем принесли Труберу титул «словенский Лю-
тер». К сожалению, в Кемптене не сохранилось ни 

одной оригинальной рукописи, вышедшей из-под 
пера переводчика; только некоторые книги нахо-
дятся сегодня в библиотеке церкви Святого Магна, 
которые, правда, попали сюда лишь после оконча-
ния службы Трубера в Альгое.

На бывшем пасторском доме, расположенном 
возле церкви Святого Магна, на северной стороне, 
прямо между клиросом и старой городской стеной, 
возведенной в  период позднего Средневековья, 
находится мемориальная доска, напоминающая 
о деятельности Трубера в городе. Надпись на кам-
не была изготовлена в 1922 г. при обербургомистре 
Кемптена докторе Отто Меркте, интересовавшем-
ся историей родного края. Это первый памятный 
знак, связанный с деятельностью Примуса Трубера, 
на территории Германии начиная с XVI в. 

Достойна внимания параллель между Трубером 
и  другим авторитетным представителем проте-
стантско-лютеранского вероисповедания в Кем-
птене  – Георгием Цееманном (1580–1638), зани-
мавшим должность проповедника церкви Святого 
Магна в  период с  1616 по 1628 г. Свое признание 
он заслужил прежде всего созданием городской ла-
тинской школы имени Святой Анны, а также ини-
циативой учреждения в городе уголовного суда. За 
пределами региона Г. Цееманн стал известен как 
внушающий страх теолог, который решительно вы-
ступал против католического понимания учения об 
оправдании, а также против главенства папы. Его 
полемичный нрав противопоставлялся иезуитам, 
которые подали на него жалобу императору и папе, 
а  в  связи с  Тридцатилетней войной добились его 
заключения в  Тирольскую местную тюрьму Эрен-
берг из-за оскорбления личности монарха. Лишь 
после принесения клятвы никогда больше не про-
поведовать в империи протестантское учение Це-
еманн был отпущен из тюрьмы в феврале 1630 г., 
после того как отсидел там 14  месяцев. При со-
действии шведского короля Густава  II Адольфа он 
в итоге был повышен в должности до суперинтен-
дента Штральзунда, принадлежащего в  то время 
Швеции, где и трудился до самой смерти.

памятное место в Дерендингене (1972–1973)

В 1972 г. при священнике Вальтере Деттлинге, 
который исполнял свои обязанности в  Дерендин-
гене с 1964 по 1977 г., в присутствии гостей из Слове-
нии в евангелистской части церкви Святого Галла, 
где, по всей видимости, находится могила Примуса 
Трубера, был установлен скромный крест с надпи-
сью «Примус Трубер (1508–1586)». Кроме того, на 
входных дверях здания появилась доска с поясни-
тельным текстом: «Примус Трубер  – словенский 
реформатор. В этой церкви Примус Трубер пропо-
ведовал Евангелие с 1567 по 1586 г. Он похоронен 
на этом кладбище. Его последнее пристанище на-
ходится, предположительно, между дверями и за-

падной стороной ризницы». Эта памятная доска 
была через какое-то время снова снята, однако ее 
снимок задокументирован в  юго-западной прес- 
се («Швабская ежедневная газета», 20 марта 1972 г.) 
[6, S. 405]. 

Имя Трубера указано также на доске священ-
ников, занимавших соответствующую должность 
в церкви Святого Галла. Эта доска размещена в риз-
нице, перед внешней стеной которой, как предпо-
лагают, расположено последнее пристанище книго- 
печатника.

Кроме того, в Дерендингене о реформаторе на- 
поминают улица Примуса Трубера и  основанный 
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Центром евангелистской общины Дом имени При- 
муса Трубера, в  вестибюле которого стоит бюст 
теолога. Дом имени Примуса Трубера, располо-
женный на углу улиц Хайнлен и Примуса Трубера, 
с его различными залами, комнатами для молоде-
жи, квартирами, после пятилетнего периода пла-
нирования и постройки был торжественно открыт 
22 июля 1973 г. Замысел проекта принадлежал 
архитектору Карл-Хайнцу Ангсту. Во время освя-
щения здания оратор подчеркнул, что имя дому 
дано в  честь словенского реформатора в  целях 

«дарования вселенской связи с  другим народом, 
со словенцами» и данное имя служит как «обяза-
тельство» и  «воодушевление для всех, кто здесь 
собрался работать» («Швабская ежедневная газе-
та», 23 июля 1973 г.; Городской архив Тюбингена, 
А 550/0000).

Появление скульптуры Примуса Трубера в  ве-
стибюле стало возможным благодаря профессору 
Янко Модеру, занимавшему на момент торжествен-
ного освящения здания пост директора Нацио-
нальной библиотеки в Любляне.

церковь святого амандуса и монашеский двор в Бад-Урахе (1986)

В Бад-Урахе (первая часть слова обозначает, что 
город с  1985 г. имеет статус климатического ку-
рорта), расположенном на краю горного массива 
Швабский Альб в долине Эрмса, примерно на 20 км 
восточнее прежнего свободного имперского горо-
да Ройтлингена, находится церковь Святого Аман-
дуса и так называемый монашеский двор. Эти два 
архитектурных сооружения тесно связаны с  вюр-
тембергской историей XV–XVI вв., а также с пребы-
ванием Примуса Трубера на юго-западе Германии 
[7, S. 408–409]. 

Город, который первоначально находился во 
владении графского рода Урах, после угасания 
этой династии в  середине XIII в. перешел во вла-
дение вюртембергских графов. После смерти Эбер-
харда IV в 1419 г. графство управлялось двумя его 
сыновьями – Ульрихом V и Людвигом I. Последние 
договорились о разделе территории: штутгартская 
часть, охватывающая северо-восточные области, 
отдавалась во владение Ульриху V, а Урахская часть, 
охватывающая юго-западные области, – Людвигу I, 
что было закреплено Нюрнтингским договором 
1442 г. Таким образом, Урах стал городом-рези-
денцией, в  результате чего на протяжении 50 по-
следующих лет в нем проявилась активная строи-
тельная деятельность. Особенно отличился граф 
Эберхард  V, прозванный Бородатым, третий сын 
Людвига I, построивший церковь Святого Аман-
дуса и монашеский двор, ставшие архитектониче-
ским кульминационным пунктом.

В 1477 г. урахская приходская церковь была пре-
образована в  церковь при монастыре и  передана 
Братству общей жизни. Это ориентированное на ре-
формы содружество восходило корнями к деятель-
ности нидерландца Герта Гроте (умер в 1384 г.) и его 
ученика Флорена Радевийнса (умер в 1400 г.). Брат-
ство обязалось вести схожий с  монашеским образ 
жизни, не стремясь, однако, дать обет или основать 
соответственный орден. Поселение данного обще-
ства в  Урахе, а  также преобразование приходской 
церкви в церковь при монастыре было осуществле-
но по решительному настоянию графа Эберхарда, 
который показывал посредством репрезентатив-
ных сооружений свое притязание на власть, тем не 

менее попутно демонстрируя рвение к реформам. 
Эти мероприятия находятся в тесной связи с осно-
ванием Тюбингенского университета (1477).

Здания для братства, позднее называемые «мо-
нашеский двор», были построены в 1478 г. в форме 
сооружения-кельи с тремя пристройками (церковь 
Святого Амандуса фактически представляет собой 
южный флигель).

Церковь, возведенная на основе прежнего стро-
ения XII в., получила покровительство Амандуса из 
Маастрихта, Мариаса и  Андреаса. Строительство 
было начато в 1470-х гг. со сноса старого здания; со-
оружение нефа, а также башни (свою современную 
форму она приобрела лишь около 1900 г.) заверши-
лось в 1499 г. Клирос, однако, был передан братству 
еще в 1477 г. Размеры построенного храма соответ-
ствовали размерам штутгартской монастырской 
церкви, что свидетельствует о  недвусмысленном 
указании на притязание Эберхарда на господство. 
Также и представительная базиликоподобная фор-
ма построек выделяется на фоне позднеготиче-
ской архитектуры в  Вюртемберге. На внутреннем 
оформлении церкви отложился мощный отпечаток 
ее двойной функции – приходской церкви и храма 
при монастыре, что нашло выражение в  сильном 
композиционном отделении от нефа и  клироса. 
Богатое убранство церкви перед иконоборчеством 
свидетельствует о  значении этого архитектурного 
сооружения – одним из апогеев до настоящего вре-
мени считается роскошная скамейка для колено-
преклонений графов.

С поселением Братства общей жизни связано 
появление в Урахе первых бумажной фабрики и кни- 
гопечатной мастерской в  1477 и  1480 гг. соответ-
ственно. Братство приняло участие и в  духовном 
развитии Вюртемберга и  Тюбингенского универ-
ситета. Некоторые братья учились и  преподава- 
ли в  Тюбингене. Одной из выдающихся лично-
стей был Габриэль Биэль, занимавший должность 
университетского профессора. Значение урахско-
го братства заключалось также в том, что в 1482 г. 
Вюртембергское графство было снова объединено, 
Эберхард перенес свою резиденцию в  Штутгарт, 
а графство в 1495 г. было возвышено до герцогства. 
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При герцоге Ульрихе в 1516–1517 гг. деятельность 
Братства общей жизни внезапно подошла к концу: 
под давлением сословий оно было преобразовано 
в  заведение с  принявшими монашеский обет хо-
ристами. Следует отметить, что это заведение про-
существовало недолго, так как уже в 1534–1535 гг. 
в ходе Реформации в Вюртемберге его упразднили. 
Во время интерима оставшиеся в живых члены мо-
настыря хлопотали об их восстановлении в  преж-
них правах, однако герцогу удалось расстроить их 
планы. Некоторое время на монашеском дворе 
размещалось Урахское библейское общество, печа-
тавшее южнославянские книги, затем он использо-
вался в хозяйственных целях, прежде чем в 1818 г. 
превратилися в  самое первое место проведения 
семинаров евангелистской церкви земли Вюртем-
берг. В 1980 г. там разместили гостиницу при Урах-
ском монастыре.

Воспоминание об Урахском библейском об-
ществе сохранилось до  сих пор. Это выражается 
в  установленной внутри монашеского двора ста-
туи Трубера, созданной по замыслу скульптора 
Курта Граберта к 400-летию со дня смерти словен-
ского реформатора. Возникает впечатление, что 
верхняя часть туловища статуи появляется из вер-
тикальной мемориальной плиты – стелы, сопро-
вождаемой объяснительным текстом на словен-
ском и немецком языках. В переводе с немецкого 
языка на русский надпись звучит так: «В период 
с 1561 по 1565 г. в бывшем монашеском дворе на-
ходилась действующая южнославянская типогра-
фия евангелистского изгнанника Ганса Унгнада 
фон Зоннека и  Примуса Трубера. Трубер, рефор-
матор Крайны, за свои переводы Библии и Кате-
хизиса признан создателем словенского литера-
турного языка».

Вдова скульптора Лоре Граберт-Кодера ознако-
мила нас с особенностями работы К. Граберта над 
статуей. Приведем ниже ее слова. 

Проблемой при изготовлении стелы Трубера 
в  Бад-Урахе было то, что имелось всего одно-един-
ственное его изображение, т. е. гравюра на дереве 
1578 г. Йоахима Ледерлина. Предположительно, по-
следний делал образец для своего ксилографического 

клише с  натуры в  то время, когда Трубер занимал 
должность священника в Дерендингене.

Как мог ваятель приняться за создание бюста-
портрета? Один из путей заключался в доскональ-
ном изучении гравюры по дереву. Так, Курт Граберт 
писал: «Большой, крепкий нос, глубоко посаженные 
и  слегка раскосые глаза, круглый череп, на висках 
угловатый, сильные скулы, уста – насколько это за-
метно – полные. Редкие волосы на голове, но, по всей 
видимости, не прямые, ниспадают на часть ворот-
ника». На оригинале ксилографического клише еще 
видна часть рук, они охватывают миниатюрную 
книгу. Эту позу переводчика скульптор впоследствии 
использовал при создании стелы. Дальнейшие указа-
ния выявились в  ходе углубленного изучения биогра-
фии Примуса Трубера. Так у скульптора сформиро-
валось представление об этой личности, регулярно 
пересекающей границу и устанавливающей контак-
ты между регионами. «Чем больше я занимался по-
знанием его образа, тем ближе он мне становился. 
Безусловно, он был симпатичен не всем, так как об-
ратился в  другую веру  – протестантизм, его пре-
следовали, он бежал, и в  итоге был принят в  Вюр-
темберге как политический беженец. Его, вне всякого 
сомнения, энергичные движения соответствовали 
его же лозунгу: “Стоять и противостоять”»1. 

Памятник был пожертвован евангелистской цер- 
ковной общиной Бад-Ураха, торжественное откры-
тие состоялось 6 ноября 1986 г. в присутствии югос-
лавского генерального консула, многочисленных 
церковных и  университетских представителей, 
в том числе из Словении, и университетского хора 
из Любляны. Статуя напоминает о месте, в котором 
в  1561 г. Трубер занялся печатанием своего пере-
вода Библии, с чего началось заложение основ сло-
венского литературного языка. 

В проходе, ведущем ко внутреннему дворику со-
оружения, установлена доска с датами, имеющими 
прямое отношение к истории монашеского двора. 
Напротив расположена пожертвованная в  2007 г. 
Республикой Хорватия мемориальная доска, ука-
зывающая на значение и  роль в  истории Антона 
Далматина и  Стефана Консула, но не содержащая 
при этом упоминания о Примусе Трубере.

церковь святого Галла в Дерендингене (1986)

Кроме эпитафии Примусу Труберу и  креста, 
установленного в  1972 г., как внутри церкви Свя-
того Галла, так и на ней, можно найти и другие па-
мятные знаки [8].

Так, например, 400-летие со дня смерти Приму-
са Трубера в 1986 г. послужило поводом для появле-
ния бронзовой доски на клиросе церкви на южной 
стене, в  центре которой размещен портрет-ме- 
дальон Трубера. Над портретом написано: Ta 

praua Vera ye ana shenkiga oli an dar boshy ‘Правиль-
ная вера – это подарок или дар Божий’ (Катехизис 
1550  г. на вендском языке). Под портретом при-
водится надпись следующего содержания: «При-
мус Трубер (1508–1586). Реформатор Словении, 
с  1567  г. и до  самой смерти  – священник церкви 
в  Дерендингене. Он нашел здесь свое последнее 
пристанище. Славной памяти. Церковная община. 
Дерендинген. MCMLXXXVI».

1 Информация сообщена автору статьи в письменном виде 1 марта 2010 г. госпожой Л. Граберт-Кодерой, проживающей 
в г. Гёппингене.
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В  том же году на полу клироса было отмечено 
место плитой с нанесенными на нее очертаниями 
надгробной плиты и  подписью «Здесь покоится 
Примус Трубер (8.6.1508–28.6.1586)». Так как ин-
формация о месте нахождения могилы не соответ-
ствовала прежним данным, указанным на доске на 

церковных дверях, то последнюю сняли, хотя она, 
похоже, содержала верную информацию. Надпись 
на напольной плите наверняка не соответствует 
действительности: при последних археологических 
раскопках было установлено, что находящуюся 
в клиросе могилу следует датировать XV в. [9, S. 25]. 

памятная доска на Бургштайге в тюбингене (2000)

С 2000 г. памятная бронзовая доска также имеет-
ся и в старой части Тюбингена – на доме по адресу 
Бургштайге, 7, где прежде располагалась типография 
Ульриха Морхарта. Эта мемориальная доска была 
открыта 23 сентября 2000 г. мэром Любляны и бур-
гомистром Тюбингена в присутствии официальной 
делегации из Словении, состоящей из 11 человек, 
и  других 150 словенских гостей. Финансирование 
и архитектурное решение памятной бронзовой до-

ски было осуществлено в  рамках культурной про-
граммы, руководящая роль в которой принадлежала 
Любляне («Швабская ежедневная газета», 25 сентя-
бря 2000 г.). В верхней правой части доски можно 
увидеть портрет Трубера. Под ним – текст на двух 
языках: «В этом доме были изданы в 1550 г. первые 
словенские книги – “Азбука” и “Катехизис” – При-
мусом Трубером, первым суперинтендентом еван-
гелистской церкви Словении» [10, S. 61–64].

память о примусе трубере в Ротенбурге-на-таубере (2008)

В период с  1548 по 1553 г. важным пунктом 
в  жизни словенского реформатора Примуса Тру-
бера являлся Ротенбург-на-Таубере [11, S. 420]. По 
причине своей симпатии к Реформации Примус 
Трубер, в  то время каноник Кафедрального собо-
ра в Лайбахе (ныне – Любляна), вынужден был под 
давлением епископа Урбана Текстора в 1548 г. по-
кинуть свою родину. Он бежал в  Нюрнберг: там 
проповедник Вайт Дитрих, которого Совет города 
по политическим мотивам временно отстранил от 
должности священника церкви Святого Себаль-
да, посодействовал Труберу в  получении долж-
ности дьякона в больничной церкви Святого Духа 
в Ротенбурге-на-Таубере. 

Здесь реформационное движение вместе с Кре-
стьянской войной было подавлено в  1525 г. Одна-
ко смена поколений руководства города в  1544 г. 
сделала возможным укоренение в  Ротенбурге-на-
Таубере евангелистской веры. Это было осущест-
влено в  первую очередь при поддержке патриция 
Иоганна Хорнбурга, знакомого с реформатором из 
Швебиш-Халля Иоханнесом Бренцом. Правда, побе-
да императора Карла V в Шмалькальденской войне 
1546–1547  гг. и  Аугсбургский интерим 1548 г. вы-
нудили Совет города снова вернуть городскую цер-
ковь Святого Якоба немецкому ордену. В ответ на 
это ротенбургские протестанты использовали для 
богослужений больничную церковь Святого Духа.

Эта церковь была основана в конце XIII в. южнее 
старой части города, на улице, переходящей в меж-
дугороднее шоссе, для «благочестивой конгрегации 
братьев и  сестер». В XIV в. это братство получает 
приходские права, начинает подчиняться городским 
властям и  включается в  пределы города. Наряду 
с больничным священником там работали четверо 
приходских священников. Все пятеро духовных лиц 
избирались Советом города. То, что здесь не счита-

лись с немецким орденом, облегчило введение Ре-
формации и ее защиту во время интерима. Впредь 
в больничной церкви Святого Духа в качестве еван-
гелистского сановника работал один священник 
и, в  зависимости от потребностей и  имеющихся 
средств, несколько больничных диаконов. Поли-
тический переворот в  империи после княжеского 
восстания против императора Карла V в 1552 г. дал 
возможность ротенбургскому Совету в 1553 г. снова 
взять управление городской приходской церковью 
в свои руки, что было зафиксировано немецким ор-
деном в соответствующем договоре в 1556 г.

Примус Трубер занимал должность больнично-
го диакона в Ротенбурге в период с 1548 по 1553 г. 
Пока церковь Святого Якоба находилась в руках ка-
толиков, он считался одним из первых протестант-
ских духовных лиц в  городе. Его деятельность, по 
всей видимости, имела значительный успех. На 
основании того, что Трубер занимал постоянную 
должность, он смог жениться в  1549 г. Его женой 
стала Барбара Ситар из г. Краня (Крайнбург), с кото-
рой Трубер познакомился во время своего бегства 
и которая родила от него в Ротенбурге детей При-
муса и  Магдалену. В дальнейшем Примус Трубер 
составил в Ротенбурге две первые словенские кни-
ги, которые когда-либо были напечатаны, – «Боль-
шой Катехизис» с церковными песнями и «Азбуку» 
по образцу «Малого Катехизиса» Иоганна Бренца. 
Тайно Трубер попросил в  1550 г. напечатать обе 
книги в Тюбингене. В последующих переводах ли-
тературы на словенский язык его поддержал быв-
ший проповедник Стефан Ратгеб, который бежал 
из Краня из-за своих религиозных убеждений и ко-
торого Примус Трубер принял жить в собственный 
дом в Ротенбурге в 1552 г.

Сложившаяся в  1553 г. благоприятная религи-
озно-политическая ситуация позволила Примусу  
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Труберу получить место священника в церкви Свя-
того Магна в  Кемптене, где он остался до  1561 г. 
Стефан Ратгеб все время сопровождал его и  под-
держивал. Находясь в Кемптене, Трубер не преры-
вал контактов с Ротенбургом; по указанию Совета 
города в 1558 г. к нему прибыл Георг Шайбляйн. На-
ряду с другими евангелистскими городами Ротен-
бург оказал финансовую поддержку словенским 
переводам Примуса Трубера, напечатанным в Тю-
бингене, а позднее в Урахе. В качестве вознаграж-
дения имперский город на Таубере получил не-
сколько экземпляров для пасторской библиотеки 
(сегодня – Библиотека Совета и консистории).

Памяти словенского реформатора в Ротенбурге 
посвятил свои статьи в XX в. евангелистский исто-
рик религии Пауль Шаттенманн (его публикация 
вышла во время, когда войска союзников гитлеров-
ской Германии вступили в  Югославию: Die Linde. 
1941. № 31. S. 18–20), и  обер-бургомистр Оскар 
Шуберт в том же приложении к газете, издаваемой 
обществом «Старый Ротенбург» (Die Linde. 1982. 
№ 64. S. 41–44). В 2000 г. на северной стене боль-
ничной церкви Святого Духа рядом с  готическим 
боковым порталом появилась отлитая из бронзы 

доска с  надписью на двух языках, посвященной 
Примусу Труберу. Когда 22 сентября торжественно 
был открыт этот памятник в Кемптене, на церемо-
нии присутствовали дипломаты и деятели церкви 
из Словении. 

Последующая мемориальная доска 30 мая 2008 г. 
с  упоминанием о  Примусе Трубере была вывеше-
на справа возле прохода со двора церкви в город. 
Двор, который прежде назывался «Старый при-
ход», был переименован в  Двор имени Примуса 
Трубера. В торжестве принимали участие горожане 
и церковные служители, а также словенские гости. 
Непосредственно перед церемонией состоялось 
богослужение, на котором присутствовали регио-
нальный епископ Хельмут Фелькель из церковного 
круга Ансбах-Вюрцбург, декан церковного округа 
Ганс-Герхард Гросс из Ротенбурга, а также словен-
ский епископ евангелистской церкви Геза Гайст, го-
сти из Словении и уважаемые горожане. 

Уже в  2007 г. городской архив и  музей импер-
ского города выставили некоторые издания При-
муса Трубера из Библиотеки Совета и консистории, 
а в 2008 г. последовала организация памятной вы-
ставки в ратуше [12–15]. 

примус трубер как пастор в церкви святого магна в кемптене (2008)

На южной стене готической приходской церк-
ви Святого Магна, воздвигнутой в конце 1420-х гг., 
находится бронзовый барельеф, созданный Мирса-
дом Бегичем из Любляны по написанному портрету 
Примуса Трубера и принесенный в дар «Словенско-
протестантским союзом имени Примоша Трубара» 
в 2008 г. по случаю празднования 500-летия со дня 
рождения реформатора. Это произведение искус-
ства было торжественно освящено 1 июня 2008 г. 
Барельеф дополнен задуманным в виде пандана бю-
стом такой же формы с изображением патрона церк-
ви и апостола Альгоя, святого Магна, установленным 
на той же южной стене восточнее бюста Трубера. Па-

мятник хорошо виден и сориентирован в направле-
нии публичной площади Святого Магна [16].

Наряду с  памятными мероприятиями 2008  г., 
которые сопровождались праздничным богослу-
жением, постановкой пьесы, выставкой и визитом 
словенской делегации, еще и  раньше, в  1986  г., 
к 400-летию со дня смерти Примуса Трубера про-
водились определенные мероприятия: читались 
доклады, проходила выставка в городском архиве, 
совершалось богослужение. Тогда же зал в еванге-
листском центре был назван именем Трубера, ко-
торый является выдающимся церковным деятелем 
как для Словении, так и для Кемптена.

Лауффен-на-неккаре (2008)

Примус Трубер занимал должность еванге-
листского священника в  период с  1565 по 1566 г. 
в  церкви имени Регисвиндис в  вюртембергском 
официальном городе Лауффене. Память о  При-

мусе Трубере там до сих пор не увековечена, хотя 
в 2008 г. в евангелистской церковной общине была 
показана мелодрама Юргена Райнера «Корреспон-
денция», где речь шла именно о нем. 
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