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ливо демонстрируют главенствующую роль Любека в вопросах, связанных не только с 

непосредственным функционированием ганзейской конторы в Брюгге, но и в делах, ка-

сающихся коммерческой деятельности купцов из других ганзейских городов во Фланд-

рии и Нидерландах.  

В конце следует обратить внимание на тему дальнейшего исследования писем го-

родского совета Любека конца XV в., хранящихся в Таллиннском городском архиве, ко-

торая кажется перспективной. Три вышеописанных письма и десять других, ранее 

опубликованных или аннотированных, предоставляют исследователю возможность 

проанализировать тенденции к переносу ганзейской конторы из Брюгге в Антверпен в 

период времени, предшествовавший фактическому переносу, так как для магистратов 

Любека и Ревеля купцы, в конкретный момент времени пребывавшие в Антверпене или 

Берген-оп-Зоме, оставались купцами ганзейской конторы в Брюгге. Стоит предполо-

жить, что перенос ганзейской конторы из Брюгге в Антверпен не был столь кардиналь-

ной перестройкой механизмов ганзейской торговли во Фландрии и Нидерландах, как 

принято судить.     
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«Новгородские гости» Любека (die Lübecker Nowogorodfahrer) представляли 

собой специализированное объединение любекских купцов, заинтересованных в 

коммерческой деятельности на востоке ганзейского торгового пространства – в городах 

Ливонии и русского Северо-Запада. «Новгородские гости» играли заметную роль в 

русско-ганзейском товарообмене XV–XVII вв., активно взаимодействовали с 

городскими советами Любека и Ревеля, о чем свидетельствуют многочисленные 

источники, составляющие архив корпорации, который является одним из фондов 

Архива ганзейского города Любека (Archiv der Hansestadt Lübeck). Купеческое 

объединение имело тесные связи с магистратом Любека, в первую очередь, потому что 

являлось проводником интересов любекского совета, касающихся торговли в Ливонии, 

во-вторых, любекские ратманы и бургомистры нередко сами входили в состав 

корпорации, в связи с чем интересы «новгородских гостей» и магистрата Любека 
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нередко составляли единое целое. Наиболее яркими примерами являются Юрген 

Вулленвевер, олдермен «новгородских гостей» в 1520-е гг., в последствие ставший 

любекским бургомистром [13, s. 169; 3, s. 33], а также Йохан фон Горен, в середине 

XVII в. также являвшийся олдерменом корпорации и членом любекского совета [2, s. 

99]. В связи с этим перспективным в контексте изучения предпринимательской 

деятельности «новгородских гостей» может стать исследование обширной коллекции 

писем магистрата Любека в Ревель, хранящейся в Таллиннском городском архиве 

(Tallinna Linnaarchiiv). Коллекция в настоящее время разделена на 16 томов и 

насчитывает около 1800 источников, хронологический охват которых XV–XVII вв. В 

рамках настоящего исследования будут представлены результаты поисковой 

деятельности по выявлению среди множества разнообразных рукописных материалов 

данной коллекции документов, посвященных торговле «новгородских гостей» Любека. 

Среди писем магистрата Любека первой половины XV в. был обнаружен лишь 

один документ, в котором запечатлена коммерческая активность «новгородских 

гостей» [14, fol. 81; 8, № 58; 1, № 5]. Послание было составлено 5 августа 1429 г. и 

повествует о том, что купцы корпорации зафрахтовали судно для плавания в Ревель и 

укомплектовали его наемниками, которым необходимо выплатить соответствующее 

жалование. Важно отметить, что пятью днями позднее олдермены корпорации также 

написали к городскому совету Любека для уточнения некоторых деталей морского 

плавания, которые остались не раскрыты в предшествующем письме [8, № 60]. 

Несмотря на то, что это единственный пример подобного взаимодействия купеческого 

объединения и магистратов двух ганзейских городов в первой половине XV в., в 

последствие подобная модель передачи информации станет характерной для их 

взаимоотношений, о чем свидетельствуют более поздние документы.  

Подавляющее большинство выявленных источников относится к последней трети 

XV – первой четверти XVI в. Однако на рубеже столетий механизмы взаимодействия 

купеческой корпорации с магистратами двух рассматриваемых ганзейских городов 

претерпели определенные изменения, в связи с чем документы XV и XVI вв. 

представляется логичным рассмотреть отдельно.  

Среди писем последней трети XV в. было выявлено шесть рукописей, 

относящихся к коммерческой деятельности «новгородских гостей» [15, fol. 26, 47; 16, 

fol. 82, 115, 116; 17, fol. 51; 9, № 500, 633; 5, № 561; 7, № 56, 344, 808; 4, № 335], четыре 

рукописи, посвященные торговле «ревельских гостей» (Revalfahrer) [15, fol. 99; 16, fol. 

41, 42; 17, fol. 11; 6, № 258, 1146; 10, № 186; 7, № 504], объединению купцов, 

выделившемуся из «новгородских гостей», но связанному едиными торговыми 

интересами с последними [12, s. 13], а также в одной из рукописей упомянуты обе 

корпорации [16, fol. 122; 7, № 377] – итого: 11 документов. Большая часть указанных 

источников объединена общей причиной возникновения: городской совет Любека 

передавал в Ревель определенную информацию, полученную от «новгородских 

гостей». Сведения касались как коммерческой деятельности корпорации, а именно 

были посвящены фрахту судов для плавания в Ливонию, но среди них можно найти 

известия в целом об обстановке в Балтийском регионе, промыслах пиратов, 

поставивших под угрозу морское сообщение между городами, и даже о передвижении 

посольства московского князя Ивана Васильевича. Особую важность имеет наиболее 

поздний источник из представленных, а именно письмо городского совета Любека к 

магистрату Ревеля от 22 января 1495 г., так как в нем прослеживается четкая позиция 

любекских ратманов, защищавших интересы «новгородских гостей» в их конфликте с 

ливонцами, вызванном принятием купцами корпорации строгого регламента морских 

плаваний между двумя городами [7, № 458; 1, № 24]. Важно отметить, что 

перечисленные источники весьма выгодно дополняют рукописные материалы 
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последней трети XV в., хранящиеся в архиве «новгородских гостей», так как они 

крайне немногочисленны и чрезмерно неоднородны по своему содержанию. 

Письма городского совета Любека к магистрату Ревеля первой четверти XVI в. в 

целом носят тот же характер, что и представленные выше источники предшествующего 

периода. При этом можно отметить одно важное изменение: помимо того, что 

любекские ратманы в своих посланиях доносили до ревельского совета определенную 

информацию, полученную от купцов своего города, в эти письма стали запечатывать 

копии, снятые с рукописей, полученных от «новгородских гостей» и «ревельских 

гостей». В этой связи среди документов первой четверти XVI в. было выявлено 

пятнадцать источников, относящихся к предпринимательской деятельности любекских 

торговых объединений: девять писем магистрата Любека [18, fol. 8, 18, 65, 83; 19, fol. 

28, 42, 68; 20, fol. 83; 21, fol. 32; 11, № 624 ], три копии писем «новгородских гостей» 

[19, fol. 27; 20, fol. 81–82; 21, fol. 33] и столько же копий писем «ревельских гостей» 

[18, fol. 64; 19, fol. 43–44, 66–67]. Содержание перечисленных источников в некоторой 

степени отличается от того, что было представлено ранее. В первую очередь, можно 

найти судебные решения любекского совета по делам, в которых одной из тяжущихся 

сторон выступали «новгородские гости». Это обусловлено тем, что магистрат Любека 

являлся высшей судебной инстанцияй в судебных делах, разбиравшихся в городах, 

действовавших на любекском праве. С другой стороны, можно найти источники, 

связанные с событиями, предшествовавшими ганзейско-датской войне 1510–1512 гг., а 

именно касавшиеся переговоров, прошедших в Нючепинге в 1507 г. При этом, 

безусловно, большая часть документов посвящена коммерческой деятельности 

«новгородских гостей» и «ревельских гостей» в первой четверти XVI в. до и после 

возобновления русско-ганзейского товарообмена в 1514 г., соответственно. В этой 

связи важно отметить, что в архиве «новгородских гостей» Любека крайне мало 

источников, касающихся торговли в Ливонии этого периода, поэтому материалы 

Таллиннского архива приобретают особое значение в контексте изучения истории 

рассматриваемого купеческого объединения. 

Наиболее поздним выявленным письмом магистрата Любека, посвященным 

торговле, по всей видимости, «ревельских гостей» (koeplude by yw vorkerende), является 

послание от 13 декабря 1538 г. [22, fol. 32]. В нем любекские ратманы отстаивали права 

и привилегии своих купцов, испытывавших притеснения со стороны ливонцев при 

осуществлении коммерческой деятельности в Восточной Прибалтике. На современном 

этапе исследования среди более поздних документов исследуемой коллекции 

источники, в которых упоминались бы «новгородские гости» или «ревельские гости», 

выявлены не были. К сожалению, вторая четверть XVI в. является одним из самых 

сложных периодов для изучения истории любекского торгового объединения, так как в 

архиве «новгородских гостей» равным образом отсутствуют какие-либо источники, 

относящиеся к этому времени, за исключением книги олдерменов 1521–1619 гг., в 

которой, впрочем, торговле уделено чрезвычайно мало внимания.  

Таким образом, в составе корреспонденции городского совета Любека, 

хранящейся в Таллиннском городском архиве, было выявлено 28 рукописей, 

относящихся к истории «новгородских гостей» и «ревельских гостей». Содержание 

источников разнообразно: от вопросов фрахта торговых судов и выплат жалования 

наемникам до изложения событий, связанных с судебными разбирательствами и 

международными отношениями в Балтийском регионе. Кроме того, представленные 

источники крайне важны в контексте определения роли «новгородских гостей» в 

системе функционирования Ганзейского союза, особенно в связи с противоречиями, 

существовавшими между магистратами Любека и Ревеля в конце XV – первой 

половине XVI в. Так или иначе материалы Таллиннского городского архива могут и 
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должны выступить важной частью источниковой базы для исследования коммерческой 

деятельности «новгородских гостей» Любека периода позднего Средневековья и 

раннего Нового времени.   
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В XV в. Золотая Орда начинает распадаться на ряд отдельных улусов. С 1419 г. 

наблюдалось отделение периферийных территорий и последующее их формирование в 

новые центры татарской власти [3, с. 11]. Новые татарские государства были основаны 

вокруг Казани – на севере, Крыма – на юге, Астрахани и Ногайской Орды – на востоке, 

а также было основано маленькое дополнительное татарское государство – Касимов-

ское ханство. В то время как периферия постепенно отделялась, центр Золотой Орды 

продолжал существовать как государство со столицей в городе Сарай в низовьях Вол-

ги. Его территория состояла из всех центральных степных районов Золотой Орды, на 

западе граница проходила по Днепру и по Волге – на востоке. Начиная с 1430 г. цен-

тральная часть этой территории стала упоминаться в источниках как Большая Орда: 

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00147, реализуемого в Воронежском 
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