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иметь склонности создавать какие бы то ни было регистраторы и подобные инструменты. Также 
вызывает обеспокоенность степень обеспечения сохранности коллекций.  

Тем не менее, мы продолжаем работать над гарантиями будущности американистских коллек-
ций в Беларуси, в том числе и составлением справочника американистов Беларуси (включает лати-
ноамериканистов и индеанистов). К сожалению, даже с учетом одной академической американист-
ской ассоциации Беларуси, отмеченной в истории, белорусская американистика находится на 
крайне низкой ступени развития. К американистам можно отнести весьма скромное число профес-
сионалов и полупрофессионалов этой важной области знаний. 
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«РУКОПИСНОЕ СОБРАНИЕ ЛАМУАНЬОНА» В РГАДА: О ПОДГОТОВКЕ ОПИСАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 

 

В основу данного исследования положено полное подокументное описание уникальной коллекции 
из Российского государственного архива древних актов (РГАДА) – «Рукописного собрания Ламуаньона» 
[8], которая представляет собой часть ведомственного архива французского государственного секре-
таря в 1547–1560 гг. Жана Дютье, сеньора де Борегара, который ведал, в соответствии с географическим 
принципом, юго-восточным направлением. Архив Дютье сохранился не полностью, его фрагменты ока-
зались у разных коллекционеров: у первого президента Парижского парламента в 1658–1677 гг. Гийома 
де Ламуаньона (РГАДА), известного публикатора XVII в. Гийома Рибье [12] и других. 

«Рукописное собрание Ламуаньона» в РГАДА насчитывает 66 томов и включает более 8200 до-
кументов, большая часть которых – официальная переписка французского правительства со своими 
послами и агентами в Италии, Турции и Германии [2, с. 3; 7, с. 7; 6, с. 10]. В состав собрания входят 
также договоры, инструкции и докладные записки, известия из разных городов и регионов, пере-
хваченные письма, переводы и черновики писем и другие документы. 

К описанию этой ценной коллекции приступали в разные годы такие известные отечественные 
специалисты, как А.Д. Люблинская, открывшая по сути это собрание, И.С. Шаркова, В.Н. Малов. Мно-
гие документы из коллекции Ламуаньона опубликованы [1; 2; 3; 4; 6; 9; 11; 13; список более ранних 
изданий: 7, с. 6]. Ленинградская исследовательница И.С. Шаркова еще в 1960-е годы подготовила 
описание первых 36 томов архивного собрания. В 1997 г. усилиями В.Н. Малова была опубликована 
книга, в которой были представлены первые 16 томов [7]. В силу разных причин издание не имело 
продолжения [6, с. 14], однако работа была доведена ученым до конца, и в его архиве сохранилось 
рукописное описание коллекции РГАДА, которое представляет большую ценность. 

В ходе работы по подготовке издания с полным описанием «Рукописного собрания Ламуаньона» 
на основе этих материалов и в ходе архивных изысканий были уточнены и дополнены сведения о 
документах коллекции. Издание позволит получить более полное представление о ее составе и дать 
возможность для дальнейших научных поисков. 

В данной работе мне хотелось бы представить некоторые особенности описания документов, ос-
нованные на заложенных предшественниками традициях. В планируемом издании для каждого до-
кумента предполагается привести как основные и обязательные сведения (о видах документов, их 
авторах и адресатах, месте и времени составления, сведения о публикациях, копиях, оригиналах и дуб-
ликатах, находящихся, в том числе, в других томах этого собрания), так и ряд дополнительных сведе-
ний, в зависимости от характера документа и его содержания (уточнение источника сведений о дате, 
если она отсутствует в тексте документа, наличие шифра и дешифровки, пометы о получении, другие 
пометы XVI и XVII вв. и др.). Более детально остановлюсь на следующих особенностях коллекции. 

Общая характеристика состава коллекции: серии А и В. 
«Рукописное собрание Ламуаньона», как установила А.Д. Люблинская, состоит из двух частей 

или серий, различающихся по оформлению и обозначенных В.Н. Маловым как серия А и серия В [2, 
с. 14; 7, с. 16–17; 6, с. 22–27]. 
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Тома серии А имеют буквенную нумерацию документов (иногда, значительно реже, листов) в 
формате: А, В, С… А 2, В 2…, а каждый документ (иногда – каждый лист) аккуратно подклеен на фаль-
цах. В этой оригинальной нумерации XVII в. случались ошибки и исправления, как механические, 
так и «содержательные», когда составитель менял последовательность документов, и в результате 
некоторые листы имеют два или даже три порядковых номера. Например, л. 260 (современной ну-
мерации) в томе 6 обозначен как «М 5», а прежние его обозначения «N 3» и «O 3» зачеркнуты; л. 64 
в этом же томе обозначен как «А 2», а прежний его номер «G bis» зачеркнут. 

Документы в томах серии В переплетали, не используя фальцы, и порой под переплет попадали 
концы строк и даже фразы (если они написаны поперек листа) или канцелярские пометы, обычно 
расположенные как раз вдоль сгиба листа. Здесь ни документы, ни листы не нумеровали, но в левом 
верхнему углу каждого (почти каждого) документа указывали имя и / или статус отправителя и 
получателя. Различия в сериях А и В имеют принципиальное значение в тех случаях, когда в доку-
ментах отсутствуют или утрачены сведения об адресате, дате и др., для уточнения данных и при 
выявлении лакун. 

Нумерация томов. 
Долгая история формирования этого собрания отразилась в сложной нумерации томов: отдель-

ные экземпляры имеют пять и более порядковых номеров, проставленных в разное время. Основ-
ным номером каждого тома является актуальная архивная нумерация (от 1 до 66). В описании кол-
лекции также предполагается привести порядковые номера из прежних нумераций, в том числе – 
зачеркнутых (арабскими цифрами), соответствующих номерам томов в каталоге парижского кни-
готорговца Мериго-младшего 1791 г. [10]. Некоторые тома имеют также иную (буквенно-цифро-
вую) нумерацию на форзацах и на наклеенных на них листах, другие нумерации римскими и араб-
скими цифрами. Выявлением этих слоев и детальным их исследованием занимался В.Н. Малов, вы-
сказавший ряд предположений о времени и последовательности внесения разных записей и номе-
ров [6, с. 23–30]. Дальнейшие изыскания в это области могут помочь в изучении истории формиро-
вания коллекции. 

Описи XVII в. в составе «Рукописного собрания Ламуаньона». 
В двух томах коллекции, в 11 и 30, есть составленные в XVII в. описи. 
В конце тома 11, который относится к серии А, находится перечень его документов: «Table des 

pieces continues dans ce volume et des conjonctures sur lequelles elles ont esté escrittes» [8, т. 11, л. 340–
347], который содержит краткие аннотации с отсылками к постраничной нумерации XVII в. (араб-
скими цифрами). Таким образом, в настоящее время том 11 имеет современную нумерацию по ли-
стам (арабскими цифрами); буквенно-числовую нумерацию XVII в. (с «B 6» до «О 10», затем с «P X» 
до «V XII»), также по листам; постраничную нумерацию XVII в. (арабскими цифрами). 

Во владельческой записи документы тома представлены как датированные с 1 октября 1548 г. 
до 20 апреля следующего года. Однако том 11 начинается с автографа кардинала Фарнезе – письма, 
написанного им Генриху II 2-го, а не 1-го, октября 1548 г. из Рима, имеющего порядковый номер «B 
6» [8, т. 11, л. 1–2]. В большинстве томов коллекции нумерация начинается с «А», что не было обя-
зательным и общим правилом, и в других томах тоже встречается продолжение некой нумерации, 
начатой ранее. Так, последний документ в томе 12 обозначен как «V 6», а первый документ в томе 
13, от 1 сентября 1549 г., – «Х 6» [8, т. 12, л. 220; т. 13, л. 1]. Можно, таким образом, предполагать 
ошибку в датировке тома 11 составителем (хотя и единственную во всем собрании) и то, что нуме-
рация листов в нем является продолжением некоего другого тома. И можно предполагать, что до-
кумент, имевший номер «А 6», был изъят из тома либо его владельцем в XVII в., либо при продаже 
коллекции в 1791 г. Всего из коллекции было изъято более 500 документов, и изучение этой стра-
ницы ее истории представляет большой интерес: в ряде случаев удалось установить, какие именно 
документы были изъяты [5], однако обычно можно зафиксировать лишь факт изъятия. 

30 том относится к серии В, и он начинается с составленной в XVII в. описи документов, с крат-
кими аннотациями: дата, место, автор, адресат, содержание, хотя иногда место отправления или со-
держание опущено [8, т. 30, л. 1–3]. Опись неточна – в нескольких случаях были перепутаны адре-
саты и отправители (коннетабль – король и др.); были пропущены пять документов: письма мар-
шала де Бриссака королю и герцогу Монморанси от 22 июля 1553 г., Феррарского кардинала – гер-
цогу Монморанси от 30 июля 1553 г., де Бриссака – кардиналу Лотарингскому и герцогу де Гизу от 
23 августа 1553 г. и барона де Лагарда – герцогу Монморанси от 26 августа 1553 г. Подобный харак-
тер описи позволяет предполагать, что из него также мог быть изъят, как минимум, один документ, 
также не вошедший в опись, но отпечатавшийся на листах письма барона Форкево Генриху II от 7 
августа 1553 г. из Пармы [8, т. 30, л. 205]. 

Описание архивного собрания можно определять как особый тип исторического источника. Оно 
позволяет создавать специализированные выборки (по отдельным сюжетам или персоналиям, по 
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характеристикам документов), ставить и решать исследовательские задачи. Рассмотренные 
здесь и другие характеристики коллекции и документов могут быть предметом отдельного ис-
следования, их обсуждение представляется продуктивным и целесообразным при подготовке 
планируемого издания. 
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ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПО ГАНЗЕЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ В АНГЛИИ 

 
За время изучения феномена англо-ганзейских отношений историки выпустили большое коли-

чество работ, которые демонстрируют значительные успехи в изучении данной тематики [6; 8; 12; 
19]. Помимо этого, исследователи опубликовали большое количество источников, позволяющих 
еще глубже изучить многие аспекты англо-ганзейских отношений. Настоящее исследование при-
звано определить характерные черты публикаций данных источников, а также выявить наиболее 
перспективные направления их изучения в англо-ганзейской проблематике. 

Первые источники по теме англо-ганзейских отношений были опубликованы в начале XIX века 
Г. Сарториусом и его последователем И. М. Лаппенбергом. В трехтомной работе Г. Сарториуса «Ис-
тория Ганзейского союза» был опубликован ряд документов, призванные составить хронологию 
основных событий истории Ганзейского союза, в том числе событий, характеризующих англо-ган-
зейские отношения и их контекст с момента их появления до 1666 года [14; 15; 16].  

И. М. Лаппенберг в 1830 году выпустил исследование, которое в свое время не смог закончить  
Г. Сарториус [17; 18]. Данная работа должна была дополнить 1 том «Истории Ганзейского союза», 
то есть ранней истории Ганзы до 1370 года. В ней также было уделено внимание англо-ганзейским 
отношениям, в том числе осуществлена публикация источников по данной тематике. Опубликован-
ные документы были взяты из архивов Любека, Кёльна, Гамбурга и Бремена, а также других ган-
зейских городов. Источники представляют собой фрагменты деловой переписки между участни-
ками англо-ганзейских отношений: немецкими купцами, находившимися на подворье в Лондоне, 
английскими властями, немецкими купцами в ганзейских городах. 

В 1851 году И. М. Лаппенберг выпустил «Документальную историю Стального двора в Лондоне», 
которая была посвящена исключительно специфики англо-ганзейских отношений и в которой иссле-
дователь смог опубликовать новые важные материалы из архивов ганзейских городов Любека и Гам-
бурга [10]. Первоначальной целью историка было исследовать историю зданий на территории Сталь-
ного двора и, следовательно, опубликовать документы, посвященные данной проблематике, однако 
впоследствии И. М. Лаппенберг также включил в свое исследование другие найденные им документы 
по истории англо-ганзейских отношений. Историк поделил изданные им документы на 2 группы: пер-
вая относилась к истории англо-ганзейских отношений в Лондоне, а вторая, как писал сам исследова-
тель, служила доказательством существования англо-ганзейских отношений в Бостоне и Линне.  

Хронологический охват опубликованных документов крайне широк (X – конец XVII веков), боль-
шинство из них являются фрагментами деловой переписки. Часть из них, относящиеся к раннему 


