
333 

Ситкевич Ю. В.  
Белорусский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь) 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РОССИИ 
В  КОНЦЕ  XV – ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ  XVI в. 

В  ИЗДАНИЯХ  ПЕТЕРБУРГСКОЙ  ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

В 1834 г. для издания документов, собранных Археографической 
экспедицией Академии наук, при департаменте народного просвещения 
в Санкт-Петербурге под председательством П. А. Ширинского-Шихма-
това была создана Археографическая комиссия. С принятием в 1837 г. 
Устава она стала постоянным научным учреждением. На протяжении 
1834–1917 гг. Археографическая комиссия занималась изысканием и 
публикацией источников по истории Российского государства (с древ-
нейших времен до конца XVII в.). Согласно Уставу, публикации подле-
жали летописи, хронографы, степенные книги, сказания, грамоты, родо-
словные, разрядные и писцовые книги, статейные списки и др. [3].  

Источники, свидетельствующие о внешнеполитической деятельно-
сти Российского государства, в зависимости от своего происхождения и 
характера информации, можно разделить на две группы: документаль-
ные (материалы делопроизводства и актовые источники) и нарративные 
(летописи).  

К материалам делопроизводства относится различного рода диплома-
тическая документация, связанная с отправлением своих и приемом ино-
странных посольств, с деятельностью дипломатических миссий. Среди 
них выделяются грамоты главам государств, «наказы» («памяти») послам, 
посольские речи, ответы на них, донесения («отписки»), «статейные спи-
ски», росписи («поминок», «корма»). Актовыми по своему характеру яв-
ляются «докончальные», шертные, перемирные грамоты.  

В результате работы членов Археографической комиссии появились 
сборники документальных материалов: 1) Акты исторические, относя-
щиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек 
А. И. Тургеневым [1]; 2) Дополнения к Актам историческим, относя-
щимся к России: собраны в иностранных архивах и библиотеках и изда-
ны Археографической комиссией [4]; 3) Акты, относящиеся к истории 
Западной России [2]; 4) Сборник П. А. Муханова [11].  

Результатом изыскательной деятельности А. И. Тургенева (1784–
1845) стал вышеуказанный сборник, опубликованный в 1841 г. [1]. В 
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начале своей политической карьеры составитель находился на государ-
ственной службе в Московском архиве Коллегии иностранных дел, Ми-
нистерстве юстиции, а с апреля 1812 г. стал помощником статс-
секретаря Государственного совета Г. И. Гагарина. Он имел чин дейст-
вительного статского советника. В 1817 г. А. И. Тургенев возглавил де-
партамент духовных дел Министерства духовных дел и народного про-
свещения. В 1824 г. в связи с реорганизацией Министерства был уволен. 
После этого переехал жить за границу, где в иностранных архивах и 
библиотеках занимался поиском источников по истории Российского 
государства (Ватиканский тайный архив, Королевская Парижская биб-
лиотека, архив французского Министерства иностранных дел и др.). 
Собранные им материалы по распоряжению императора Николая I были 
переданы Археографической комиссии [14].  

Источники из данного издания (письма папы Льва X к великому кня-
зю московскому Василию III и папы Юлия III к Ивану IV, наказ короля 
польского и великого князя литовского Сигизмунда I папскому легату 
епископу Скаренскому, посланному к Василию III, ответ императора 
Священной Римской империи Карла V на посольство от польского ко-
роля и великого князя литовского Сигизмунда II) позволяют просле-
дить, какие шаги предпринимала Римская курия по привлечению вели-
кого князя московского Василия III к католической вере, а также выяс-
нить позицию императора Священной Римской империи Карла V отно-
сительно «царского» титула Ивана IV [1, с. 128, 133, 141–142].  

В 1848 г. были изданы «Дополнения…» к данному сборнику. Опуб-
ликованные материалы были извлечены российскими археографами 
(среди них граф С. С. Уваров, министр народного просвещения, протои-
ерей И. И. Григорович и др.) из Кёнигсбергского, Ватиканского, То-
руньского, Висмарского, Бременского, Гамбургского, Австрийской Га-
лиции архивов. Особую ценность для изучения внешнеполитической 
деятельности Российского государства конца XV – первой половины 
XVI в. представляют источники, извлеченные из Кёнигсберского тайно-
го архива. Они опубликованы в «Актах» под названием «Материалы для 
истории Ордена Ливонских и Прусских рыцарей, касательно военных 
действий и мирных сношений их с Россией, Литвой и Польшей, 1343 по 
1520 г.». Среди них встречаются отписки, посольские речи, договорные 
грамоты, письма, свидетельствующие о взаимоотношениях магистра 
Ливонского ордена Вальтера фон Плеттенберга с великим князем ли-
товским Александром, магистром Тевтонского ордена Фридрихом Сак-
сонским. Благодаря этим источникам, имеется возможность выяснить, 
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какую роль играл Ливонский орден, политический союзник ВКЛ, в от-
ношениях между Вильно и Москвой в годы военных действий первой 
четверти XVI в. [4].  

К наиболее значимым публикациям источников по истории внешней 
политики России конца XV – первой половины XVI в. следует отнести 
второй том «Актов, относящихся к истории Западной России» (1848) 
[2]. Его составлением занимался протоиерей И. И. Григорович – исто-
рик, филолог, археограф. В 1820 г. в сане протоиерея он был назначен 
настоятелем собора апостолов Петра и Павла в Гомеле, ректором го-
мельского уездного и приходского училищ. На протяжении всей своей 
жизни активно занимался археографической деятельностью. При под-
держке графа Н. П. Румянцева Григорович составил «Белорусский ар-
хив древних грамот». С 1837 г. он являлся членом Археографической 
комиссии [15].  

Основой для составления второго тома «Актов» послужили материа-
лы, извлеченные из Императорской публичной библиотеки, Московско-
го Главного архива Министерства иностранных дел, архива бывших 
греко-униатских митрополитов, Литовской Метрики, находящейся при 
третьем департаменте Правительствующего Сената. Хронологически 
материалы тома охватывают время княжения в ВКЛ Сигизмунда I и 
содержат разнообразные сведения дипломатического характера (наказы, 
грамоты, статейные списки, посольские речи), которые отражают отно-
шения Российского государства с ВКЛ в эпоху правления Василия III [2, 
с. 16, 45–47, 67, 83–85, 136–140, 131–134]. Выяснить же роль «крымско-
го фактора» в отношениях между вышеназванными государствами на-
кануне и в военные годы 1507–1508 гг. позволяют ярлык крымского 
хана Менгли-Гирея, королевский лист с просьбой прислать вспомога-
тельного войско к границам Российского государства [2, с. 38–40]. В 
переписке Ливонского магистра с магистром Тевтонского ордена скон-
центрированы сведения, отображающие состояние отношений между 
Россией и ВКЛ (военные действия, заключение перемирия, подписание 
мира) [2, с. 344–346, 346–352, 366–367].  

Обширные данные о международной жизни как Российского госу-
дарства, так и ВКЛ включает в себя «Сборник П. А. Муханова». 
П. А. Муханов (1797–1871) – историк, археограф, попечитель Варшав-
ского учебного округа с 1851 по 1861 г. В 1869–1871 гг. он являлся 
председателем Петербургской Императорской Археографической ко-
миссии. Основой для составления сборника послужили документы из 
Литовской Метрики. Делопроизводственные и актовые источники дан-
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ного сборника освещают вопросы взаимоотношений ВКЛ с Российским 
государством, Молдавией, Крымским ханством [11].  

Сведения о внешнеполитических контактах Российского государства 
с Крымским ханством, Великим Княжеством Литовским, Венгерским 
королевством, Молдавским господарством содержат в себе летописные 
памятники: Софийская вторая [13], Симеоновская [12] и Воскресенская 
[5] летописи, часть первая Львовской летописи [7], Московский лето-
писный свод конца XV в. [8], Русский хронограф [10], летописный 
сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью [6], 
Продолжение летописи по Воскресенскому списку [9], изданные Архео-
графической комиссией (всего было издано 24 тома «Полного собрания 
русских летописей»). Летописные источники в полной степени не ото-
бражают перипетии международной жизни, не дают представления о 
московском посольском церемониале. Однако, тем не менее, из них 
можно почерпнуть информацию о том, кто принимал участие в прове-
дении дипломатических переговоров и насколько интенсивными были 
внешнеполитические контакты.  

Наиболее информативной летописью, отражающей историю внеш-
неполитической деятельности Российского государства, является Со-
фийская вторая летопись. В ней доводится изложение событий до 
1517 г. и помещены сведения об отношениях московского великого кня-
зя с венгерским королем Матьяшом Корвином, крымским ханом Менг-
ли-Гиреем, императором Священной Римской империи Максимилианом 
I, великими князьями литовскими. Она уникальна тем, что содержит 
известия, касающиеся внутреннего положения в других странах (на-
пример, о положении дел в Венгерском королевстве после смерти 
Матьяша Корвина в 1490 г., в ряде случаев определяет цели визитов 
иностранных послов (как и отправки своих миссий) [13, с. 326, 333–334, 
371, 404].  

Таким образом, Петербургская Императорская Археографическая 
комиссия внесла неоценимый вклад в возможность дальнейшего изуче-
ния внешней политики России на основе введенных ею в оборот исто-
рических источников, извлеченных из российских и иностранных архи-
вов и библиотек. В сборниках содержатся не только тексты источников, 
но и дается характеристика выявленных комплексов документов, при-
водится общее краткое описание публикуемых источников, их состава и 
содержания. Также рассматриваются вопросы, связанные с особенно-
стями текста публикуемых источников. Высокий уровень публикаций 
актуализирует их научную ценность в проводимых сегодня исследова-
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ниях. А начатое Комиссией издание летописных памятников серии 
«Полное собрание русских летописей» продолжается и в настоящее 
время.  
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