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Бессуднова М. Б. 
АРХИВНОЕ НАСЛЕДИЕ НЕМЕЦКОГО ОРДЕНА В ЛИВОНИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ1 

 
Немецкий орден в Ливонии (Ливонский орден) в российской историографии представлен 

крайне невыразительно, чаще всего, в популярных изданиях [4]. Низкая степень изученности темы 
в России особенно заметна на фоне больших достижений зарубежных историков в этой области [3, 
с. 103–125]; она же предопределяет витальность политизированных историографических кон-
струкций, которыми насыщена орденская тематика. В русских летописях и ливонских хрониках вто-
рой половины XVI века, которые служат российским историкам основными источниками, орден фи-
гурирует в качестве субъекта русско-ливонских отношений, чаще всего в периоды их осложнений, 
что само по себе не содействует объективному видению ордена, да к тому же заставляет оставлять 
в стороне изучение природы ордена как корпорации и одного из ландсгерров (государей) Ливон-
ской конфедерации. Помощь в том способны оказать комплексы сохранившейся орденской доку-
ментации. В XIV веке оформляются канцелярские службы Немецкого ордена, которые обеспечивали 
сообщение трех его отделений, выполнение директив верховных магистров краевыми магистрами 
в Ливонии и империи, а также внешнюю переписку орденского руководства. Пополнению докумен-
тальных собраний немало способствовали обычаи сохранять копии с оригиналов в канцеляриях ор-
дена и изготавливать их для отправки в качестве приложений к другим орденским посланиям.  

Документальное наследие Ливонского ордена в результате вышесказанного было весьма 
внушительным. В первую очередь это касается архива ливонских магистров, долгое время хранив-
шегося в их главной резиденции, Вендене (Цесисе). К великому несчастью его основной фонд был 
уничтожен в годы Ливонской войны 1558–1583 годов, но значительную часть документации экс-
магистр и первый герцог Прусский Готхард Кеттлер перевез в Митаву (Елгаву), откуда в 1621 году 
шведы ее вывезли в Стокгольм. В настоящее время она содержится в Государственном архиве Шве-
ции (Riksarchivet: Livonica I и Utländska pergamentsbrev) и в Рукописном отделе университетской 
библиотеки Упсалы (Handlingar om Lifländska Riddar Orden 1515–1572). В 1860-х годах профессор 
университета Дерпта (Тарту) К. фон Ширрен составил реестр ливонских документов из шведских 
собраний, подавляющее число которых относится к XVI веку, и издал их подборку, посвященную 
началу Ливонской войны. Основная же часть документов, касающихся Ливонского ордена первой 
половины XVI все еще плохо изучена и относится к разряду неопубликованных источников, хотя 
именно в ней надо искать ответы на вопросы о состоянии и перспективах развития ордена в пред-
дверии его секуляризации в 1561 году.  

Обширная коллекция неизданной орденской документации находится также в фондах 
Немецкого ордена из кёнигсбергского Королевского архива, который ныне хранится в Тайном гос-
ударственном архиве прусского культурного наследия (Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz) в Берлине [6, pp. 412–445; 1, с. 6–15]. В первой половине XIX века К. Е. Напьерский опуб-
ликовал его регесты [14], а в середине ХХ века появился систематизированный каталог одной из 
его основных разделов – фонда орденских посланий (фонд OBA) [16]. Справочное же издание по 
фонду орденских фолиантов (OF), который содержит тома с копиями орденской документации, 
пока отсутствует (описи отдельных томов доступны в читальном зале архива). Подборку копий до-
кументов Немецкого ордена из Кёнигсбергского архива, выполненных в начале XIX века, можно 
найти также в Москве – в РГАДА (фонд 147) и Отделе рукописей ГПБ (фонд 68). Документы, освеща-
ющие отношения прусского, ливонского и имперского подразделений Немецкого ордена, хранятся 
также в Центральном архиве Немецкого ордена (DOZA) в Вене [18], хотя, заметим, ливонская состав-
ляющая этого собрания крайне невелика.  

Памятники документального наследия Ливонского ордена в настоящее время пребывают 
среди собраний Ревельского (Таллиннского) магистрата (фонд 230), который является составной 
частью Таллиннского городского архива (Tallinna Linnaarhiiv). Среди прочего тут можно обнару-
жить подборки корреспонденции орденских должностных лиц – магистров, ландмаршалов и «об-
ластных начальников» (гебитигеров), которые возглавляли административные округа орденского 
государства. Особый интерес представляют сведения об участии орденских чинов в русско-ганзей-
ской торговле и о характере внутриорденских административных связей. Документы ордена XIV, 
XV и начала XVI большей частью опубликованы в ряде изданий [5; 12; 13; 15 и др.], где представлены 
деловая переписка ливонских городов с магистрами, отчеты дипломатов, посланиями верховных 
магистров и других высокопоставленных чинов Немецкого ордена к ливонским епископам, горо-
дам, Ганзе и иноземным государям. Однако, как и в случае со шведской «ливоникой», основная часть 
неизданной орденской корреспонденции здесь также относится к XVI веку.  

                                                 
1 Исследование произведено при поддержке РНФ, проект № 19–18–00183.  
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Ливонские и ганзейские документы, архивные и опубликованные, мало знакомы россий-
скими исследователями. Вместе с тем их обилие, информативность, сугубо канцелярский и зача-
стую конфиденциальный характер выгодно отличают их от повествовательных источников, в част-
ности, от ливонских хроник второй половины XVI – начала XVII века [11], которые наряду с русскими 
летописями обычно служат источниками нарративных данных по истории русско-ливонских отно-
шений. При этом уместно заметить, что сведения, почерпнутые в сочинениях авторов-горожан, в 
массе своей протестантов, в отношении Ливонского ордена полны неточностей и отличаются тенден-
циозностью, обусловленных также поздним происхождением этих сочинений и их привязкой к собы-
тиям Ливонской войны [9, S. 21–41]. Хорошо знакомы средневековые орденские хроники – Старшая и 
Младшая рифмованные хроники конца XIII и первой половины XIV века, а также хроника Германа 
Вартберга XIV века [10], тогда как в Университетской библиотеке Упсалы хранятся гораздо менее из-
вестные «Магистерская хроника» Иоганна Зандера и «Малая магистерская хроника» (Uppsala 
universitetsbibliotek (Carolina Rediviva). H 131) конца XV века, а также интереснейшее публицистиче-
ско-историческое сочинение, известное как «Прекрасная история об удивительных деяниях госуда-
рей Ливонии в борьбе с русскими и татарами» (ibidem), в котором представлены события ливонской 
истории 1491–1507 годов [8, S. 113–265]. Она была создана по инициативе руководства ордена в про-
пагандистских целях и напечатана в Кёльне в 1508 году, но до наших дней дошел ее единственный 
рукописный экземпляр, находящийся в настоящее время в Упсале. Автор хроники неизвестен; Л. Ар-
бузов видел в нем секретаря ливонского магистра Вольтера фон Плеттенберга (1494–1535) Кристи-
ана Бомховера, который представлял Ливонский орден в римской курии и занимался распростране-
нием в Западной Европе «крестоносных» индульгенций в пользу Ливонского ордена, хотя прямые до-
казательства авторства Бомховера в данный момент отсутствуют. Сугубо прагматическая направлен-
ность «Прекрасной истории» не умаляет ее значение как исторического источника, поскольку содер-
жащаяся в ней информация исходит от автора очень осведомленного, близкого орденскому руковод-
ству и имевшего доступ к официальной документации Ливонского ордена [2; 7; 17].  

Архивные фонды, таким образом, предоставляют широкие возможности для изучения 
Немецкого ордена в Ливонии. Вместе с тем в России их реализация немало затруднена отсутствием 
исследовательских школ соответствующего профиля, нацеленных на всестороннюю подготовку 
специалистов – историческую, языковую, архивоведческую и палеографическую. Такого рода ра-
бота в настоящее время начата на базе Балтийского центра Новгородского государственного уни-
верситета им. Ярослава Мудрого при содействии руководства университета и при финансовой под-
держке РНФ.  
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