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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
 

Главная задача журнала «Caurus», очередной выпуск которого предлагается 
вниманию заинтересованного читателя, состоит в освящении и исследовании 
широкого спектра проблем, касающихся средневекового и нововременного периодов 
истории русского Северо-Запада, главным образом, Великого Новгорода и Пскова, и 
его ближайших западных соседей. Все они так или иначе имели экономические и/или 
геополитические интересы в Балтийском регионе, который с незапамятных времён 
являлся зоной их оживлённых контактов. У редакции журнала нет сомнения, что 
внимательное и непредвзятое изучение исторических корней взаимодействия России 
со странами Балтии, Польшей, Литвой, Данией, Норвегией, Германией в наше 
непростое время имеет глубокий смысл. Представители «золотой» плеяды советских 
медиевистов 60–80-х гг. прошлого столетия представляли западноевропейское 
Средневековье как время формирования политических, правовых, экономических и 
культурных основ европейского общества, которые в настоящий момент, к великому 
сожалению, серьёзно поражено «лишаём» разрушения. Природу этого деструктивного 
явления историкам еще предстоит выяснять, как, собственно, и природу конфликтов 
России со странами Балтийского региона, которые дестабилизировали обстановку там 
на протяжении столетий и во много раз усилили свою взрывоопасность в современных 
реалиях. Постичь их суть можно посредством обращения к их корням, погрузившись 
на столетия вглубь веков, причём делать это предстоит профессионально, обращаясь 
к историческим источникам и всему фонду историографических наработок. Без 
исполнения этих обязательных условий исторической науке грозит «шариковщина» («А 
не согласен я…») и засилье идеологизированных дилетантских построений, которые в 
данный момент, что уж греха таить, уже пускают ростки в околоисторических пассажах 
популярных телевизионных шоу и публикациях. 

Возвращаясь к содержанию настоящего выпуска, хочу отметить, что 
представленный в нём ряд сюжетов из истории отдельных стран Балтийского региона 
отсылают нас не только к их событийному плану, но также к связанной с ними 
историографии и историческим источникам – словом к тому, что превращает 
«профанную историю», о которой когда-то писал Августин Блаженный, в собственно 
науку. Нам следует расширять наши представления о путях исторического развития 
стран и о национальных характерах их народов с тем, чтобы при случае применять 
полученные знания при определении их роли в международных отношениях и 
в поисках рецептов разрешения возникающих там проблем. 

Взаимодополнение историографических и источниковедческих (в данном 
случае археологических) изысканий присутствует в статье сотрудников 
Археологического центра Псковской области С. А. Салмина и Е. В. Салминой «Псков, 
торговый город вне торговых путей: исторические реалии против историографической 
традиции». Авторы отмечают, что несмотря скудость письменных источников об 
экономической жизни Пскова XIII–XV вв., для российской историографической 
традиции принято его рассматривать как ранний и важный торговый центр русского 
Северо-Запада так называемого «ганзейского периода». Материал для размышлений 
и формирования нового подхода к выявлению торгового значения Пскова эпохи его 
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независимости (до 1510 г.) предоставляют археологические раскопки 2011–2013 гг. 
в пределах Нового Торга Пскова первой половины XVI в., который возник в качестве 
главной торговой площадки на западной окраине Московского государства, 
обладавшей огромной площадью и развитой торговой инфраструктурой. Авторы 
статьи полагают, что географическое положение Пскова вне основных 
континентальных торговых путей может быть одним из вариантов объяснения 
довольно позднего формирования его регулярных торговых связей. Что касается 
обилия иноземных артефактов более ранних веков, обнаруженного в ходе 
археологических раскопок, то оно, вполне возможно, объясняется существованием 
многочисленных, нередко внеэкономических, контактов Пскова, располагавшегося в 
непосредственной близости от русско-ливонской границы, и зарубежьем в Восточной 
Прибалтике. Только глобальное смещение торговых путей, вызванное изменением 
политической карты Восточной Европы, привело к повышению значения Пскова как 
важного центра транзитной торговли, дало толчок к росту торговых площадей, 
увеличению притока товаров и средств в город. 

Статья «Отельные судебные прецеденты между русскими и ганзейскими 
купцами в Нарве первой половины XVI века как источник для исследования 
механизмов русско-ганзейского товарообмена» В. А. Якуниной, сотрудника НовГУ 
им. Ярослава Мудрого, содержит анализ отдельных аспектов внешней торговли Нарвы 
в контексте её экономических связей с ливонскими городами Ганзы и русскими 
городами. В процессе изучения комплекса архивных документов, касающихся 
административно-хозяйственной деятельности орденских фогтов и городского 
магистрата, автора интересует не столько соответствие этой деятельности 
нормативным установкам или, напротив, приёмам неформальной или «необычной» 
торговли, сколько характер взаимодействия двух ветвей городской администрации 
в сфере правового регулирования торгового предпринимательства, который 
представлен с учётом пограничной специфики. Фрагментарность и определённого 
рода конфликтоцентричность исторического материала, в массе своей касающегося 
ситуаций экстраординарных, может породить вопрос относительно правомерности 
исследователя производить индуктивные обобщения на такой довольно шаткой 
основе, а также сомнения в объективности полученного таким образом знания. При 
построении институциональных и поведенческих моделей, характеризующих 
представителей нарвской администрации, были использованы описания судебных 
прецедентов из разных письменных источников, а для повышения достоверности 
содержащейся в них информации автор обращается к возможностям дескриптивной 
(описательной) статистики, которая предполагает графическое оформление 
имеющихся у исследователя данных и построение на их основе трендов развития 
отдельных исторических явлений. В результате продуктивность обращения к судебным 
прецедентам как к средствам изучения международной торговли Нарвы и участия в 
том городских властей значительно возрастает, в частности, обнаруживается 
устойчивая тенденция во взаимодействии орденской и городской администраций в 
деле укрепления контактов с русским купечеством. 

В статье Л. И. Ивониной (Смоленский государственный университет) «На 
перепутьях политики: Януш Радзивилл и Кейданская уния со Швецией 1655 года» 
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затрагивается проблема исторической подосновы популярного и многими любимого 
исторического романа лауреата Нобелевской премии Генрика Сенкевича «Потоп», 
повествующего о трагических событиях шведского вторжения в Польшу 1655 г. Здесь 
дается развернутая характеристика и анализ поступков одного из самых 
противоречивых политиков Речи Посполитой периода её расцвета, Великого гетмана 
Литовского Януша Радзивилла. Г. Сенкевич придал его образу черты амбициозного 
авантюриста и предателя национальных интересов и в откровенно черных тонах 
представил подписанный тем в Кейданах союз (унию) Великого княжества Литовского 
со шведским королём Карлом X, направленную как против Польши, так и против 
другого могущественного врага Швеции, Российского государства. Такая трактовка 
деятельности Януша Радзивилла на долгое время стала достоянием польского 
коллективного сознания и польской же историографии, тогда как автор предлагаемой 
статьи счёл для себя возможным отказаться от предвзятости в отношении Великого 
гетмана и объяснить его шведскую политику рядом объективных обстоятельств, 
прежде всего, политическим заказом литовских магнатов и шляхты в захваченной 
шведами части Великого княжества Литовского, которые стремились к равноправию с 
польской элитой и защите своих властных прерогатив от покушений со стороны 
польской Короны. Благодаря ёмкой подборке историографических данных и 
подробному освещению исторического контекста политики Радзивилла она перестает 
казаться авантюрой, но представляется результатом сложного выбора, к которому он 
пришел в условиях крайне тяжелой международной обстановки. В случае претворения 
в жизнь условий Кейданского договора возникала реальная угроза денонсации 
Польско-Литовской унии и распада Речи Посполитой, что, впрочем, удалось избежать 
вследствие политического раскола в рядах литовской знати, часть которой выступила 
против Кейданской унии и в силу объективных обстоятельств сохраняли 
верность польскому королю.  

В другой регион и другую социальную среду нас переносит статья 
М. Б. Бессудновой и А. А. Лебедевой (НовГУ им. Ярослава Мудрого) «”Бергенские 
игры” в освещении источников из Гамбурга и Бергена». В качестве предмета 
исследования здесь выступают два рукописных памятника из архивов Гамбурга и 
Бремена, касающихся одной из сторон жизни ганзейской конторы в Бергене 
(«Немецкого моста») XVI–XVII вв., а именно, обряду принятия купцов в круг её 
постояльцев, который стал известен как «бергенские игры». Западноевропейские 
историки писали о них в конце XIX – первой половины XX в., используя в основном 
гамбургский манускрипт, тогда как рукописный памятник из Бергена, опубликованный 
в 2001 г. А. Нессе, позволяет дополнить наши представления об «играх» и отчасти 
прояснить вопрос об их целевой направленности, который до сих пор считается не до 
конца разрешённым. Практикуемые в них жестокие испытания водой, огнем (дымом) 
и плетью должны были удостоверить стойкость ганзейского купца и подтвердить его 
способность противостоять любым испытаниям, с которыми он может столкнуться, 
будучи «купцом на дальних расстояниях». Эта своеобразная инициация являлась 
прямым следствием ганзейских обычаев, согласно которым каждый купец, будучи 
участником торгового предпринимательства, нес персональную ответственность за 
сохранность жизней своих компаньонов, их товаров, корабля или торгового подворья. 
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Бóльшая же часть испытаний, производившихся в Бергене, не были столь жестоки и 
были направлены на выявление чисто хозяйственных навыков новичка, связанных с 
приготовлением пищи, наведением порядка на территории конторы, плетением 
канатов и т. п. Всё это предопределялось отсутствием там женщин и, как следствие, 
обязанностью купцов самих заботиться о бытовой стороне своего пребывания на 
бергенской конторе. 

Завершает выпуск презентация проекта, связанного с переводом на русский 
язык и публикацией классического труда Ю. В. Руута по истории Выборга («”История 
Выборга” Юхана Вильхельма Руута: книга, которая ждала перевода 120 лет») 
сотрудниками Выборгского объединенного музея-заповедника А. В. Мельновым, 
О. В. Костанда и С. А. Куприк. С учётом той важной роли, которую Выборг играл на 
протяжение веков в развитии международных контактов государств Балтийского 
региона, включая Россию, и относительно небольшого количества монографических 
исследований на эту тему, появление русскоязычного издания книги Руута, которая 
освещает всё разнообразие проблем из истории города и в течение последнего 
столетия не раз предоставляла материал для исследователей, безусловно, будет 
должным образом востребована и российским читателем. 

 
М. Б. Бессуднова 
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THE EDITOR’S FORWARD 
 

The main objective of the ‘Caurus’ journal, the next issue of which is offered to the 
interested reader, is to highlight and explore a wide range of problems concerning the 
medieval and modern periods of the history of the Russian North-West, mainly Veliky 
Novgorod and Pskov, and its closest western neighbours. All of them in one way or another 
had economic and/or geopolitical interests in the Baltic region, which has been an area of 
their intense contacts since time immemorial. The editors of the journal have no doubt that 
a careful and unbiased study of the historical roots of Russia's co-operation with the Baltic 
countries, Poland, Lithuania, Denmark, Norway and Germany makes a profound sense in our 
difficult times. Representatives of the brilliant assemblage of Soviet medievalists of the 60-
80s of the last century represented the Western European Middle Ages as the time for 
formation of political, legal, economic and cultural foundations of the European society, 
which at the present moment, unfortunately, is seriously affected by the ‘dartre’ of 
destruction. The nature of this destructive phenomenon is yet to be clarified by historians, 
as, in fact, is the nature of Russia's conflicts with the countries of the Baltic region, which 
have subverted the situation there for centuries and have increased their explosiveness 
many times over in modern realities. It is possible to understand their essence by turning to 
their roots, plunging centuries deep into the depths of centuries, and to do this 
professionally, referring to historical sources and the entire fund of historiographical 
developments. Without performance of these duties, historical science is in danger of 
‘sharikovshchina’1 (‘And I do not agree...’) and an strangle of ideology-driven dilettantish 
constructions, which at the moment are already sprouting in the near-historical passages of 
popular television shows and publications. 

Returning to the content of this issue, I would like to point out that a number of stories 
from the history of the individual countries of the Baltic Sea region refer us not only to their 
events, but also to the related historiography and historical sources – in short, to what makes 
‘profane history’, as Augustine the Blessed once wrote, into a science proper. We should 
broaden our understanding of the historical development of countries and of the national 
characters of their peoples, so that we can apply this knowledge to the definition of their 
role in international relations and to the search for recipes for resolving the problems 
that arise there. 

The complementation of historiographical and source (in this case archaeological) 
research is present in the article by S. A. Salmin and E. V. Salmina, members of the 
Archaeological Centre of the Pskov Region ‘Pskov, trading city outside trading routes: 
historical realities vs. historiographical tradition’. The authors note that despite the scarcity 
of written sources on the economic life of Pskov in the XIII-XV centuries, it is common for the 
Russian historiographical tradition to consider the town as an early and important trading 
centre of the Russian North-West of the so-called ‘Hanseatic period’. The material for 
reflection and the formation of a new approach to the identification of the trade importance 
of Pskov in the era of its independence (before 1510) are provided by archaeological 

 
1 ‘Sharikovshchina’ in Mikhail Bulgakov's story ‘Dog's Heart’ is a dangerous and destructive social phenomenon 
associated with post-revolutionary changes in society. 
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excavations in 2011-2013 within the Novy Torg of Pskov in the first half of the XVI century, 
which emerged as the main trading area on the western outskirts of the Moscow state, which 
had a huge area and developed trade infrastructure. The authors of the article believe that 
the geographical position of Pskov outside the main continental trade routes may be one of 
the options to explain the rather late formation of its regular trade relations. As for the 
abundance of foreign artefacts from earlier centuries discovered during archaeological 
excavations, it is quite possibly explained by the existence of numerous, often extra-
economic, contacts between Pskov, located in close proximity to the Russian-Livonian border, 
and the foreign countries in the Eastern Baltic. Only the global shift of trade routes, caused 
by the change of the political map of Eastern Europe, led to the increased importance of 
Pskov as an important centre of transit trade, gave impetus to the growth of trade areas, 
increased inflow of goods and funds to the city. 

In the article ‘Individual judicial precedents between Russian and Hanseatic 
merchants in Narva during the first half of the 16th century as a source for studying the 
mechanisms of Hanseatic-Russian commodity exchange’ by V. A. Yakunina, a member of 
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, some aspects of Narva's foreign trade in the 
context of its economic relations with Livonian Hanseatic cities and Russian cities are being 
analyzed. In the process of studying a set of archival documents concerning the 
administrative and economic activities of the Order's bailiffs and the city magistrate, the 
author is interested not so much in the compliance of these activities with the normative 
guidelines or, on the contrary, in the methods of informal or ‘unusual’ trade, as in the nature 
of interaction between the two branches of the city administration in the sphere of legal 
regulation of trade entrepreneurship, which is presented taking into account the border 
specifics. The fragmentation and a certain kind of conflict-centricity of the historical material, 
which is mostly concerned with extraordinary situations, may raise questions about the 
legitimacy of the researcher to make inductive generalizations on such a rather shaky basis, 
as well as doubts about the objectivity of the knowledge obtained in this way. In constructing 
institutional and behavioral models characterizing the representatives of the Narva 
administration, descriptions of judicial precedents from various written sources were used, 
and in order to increase the reliability of the information contained in them, the author turns 
to the possibilities of descriptive statistics, which involves graphical presentation of the data 
available to the researcher and the construction of trends in the development of certain 
historical phenomena on their basis. As a result, the productivity of turning to judicial 
precedents as a means of studying the international trade of Narva and the participation of 
the city authorities in it increases significantly, in particular, a stable tendency is revealed in 
the interaction between the Order and city administrations in strengthening contacts with 
the Russian merchantry. 

The article by L. I. Ivonina (Smolensk State University) ‘At the crossroads of politics: 
Janusz Radziwiłł and the union of Kėdainiai vs Sweden of 1655’ addresses the problem of the 
historical background of the popular and much-loved historical novel by Nobel Prize winner 
Henryk Sienkiewicz ‘The Deluge’, which tells about the tragic events of the Swedish invasion 
in the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1655. It gives a detailed characterization and 
analysis of the actions of one of the most controversial politicians of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth during its heyday, the Great Hetman of Lithuania Janusz Radziwiłł. H. 
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Sienkiewicz gave his image the features of an ambitious adventurer and traitor to national 
interests and presented in frankly black colours the alliance (union) of the Grand Duchy of 
Lithuania with the Swedish King Charles X signed in Kėdainiai, which was directed against 
both Poland and Sweden's other powerful enemy, the Russian state. This interpretation of 
Janusz Radziwiłłł's activity became the property of Polish collective consciousness and Polish 
historiography for a long time, whereas the author of the proposed article has considered it 
possible for himself to abandon bias against the Great Hetman and explain his Swedish policy 
by a number of objective circumstances, first of all, by the political order of Lithuanian 
magnates and gentry in the part of the Grand Duchy of Lithuania captured by the Swedes, 
who sought equality with the Polish elite and defense of their power prerogatives against 
attempts from outside the Grand Duchy of Lithuania. Thanks to a comprehensive selection 
of historiographical data and detailed coverage of the historical context of Radziwiłłł's policy, 
it no longer seems like an adventure, but the result of a difficult choice he made in the face 
of an extremely difficult international situation. In case the terms of the union of Kėdainiai 
were implemented, there was a real threat of denunciation of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and its dissolution, which, however, was avoided due to the political split in 
the ranks of the Lithuanian nobility, some of whom opposed the union of Kėdainiai and, due 
to objective circumstances, remained loyal to the Polish king. 

The article by M. B. Bessudnova and A. A. Lebedeva (Yaroslav-the-Wise Novgorod 
State University) ‘Shedding light: the “Bergen games” in Hamburg and Bergen’s sources’. The 
subject of the study here are two manuscripts from the archives of Hamburg and Bremen, 
concerning one of the aspects of life of the Hanseatic bureau in Bergen (‘German Bridge’) of 
the XVI-XVII centuries, namely, the rite of admission of merchants to the circle of its guests, 
which became known as the ‘Bergen games’. Western European historians wrote about them 
at the end of the XIX and the first half of the XX centuries, using mainly the Hamburg 
manuscript, while the manuscript monument from Bergen, published in 2001 by A. Nesse, 
allows us to supplement our ideas about the ‘games’ and partly clarify the question of their 
purpose, which is still not fully resolved. The brutal water, fire (smoke) and lashing tests 
practiced in them were meant to test the Hanseatic merchant's fortitude and to confirm his 
ability to withstand any trials he might encounter as a ‘long-distance merchant’. This peculiar 
initiation was a direct consequence of Hanseatic customs, according to which each 
merchant, as a participant in the commercial enterprise, was personally responsible for the 
safety of the lives of his companions, their goods, the ship or the trading yard. Most of the 
tests carried out in Bergen were not so cruel and were aimed at finding out the purely 
economic skills of a newcomer, related to cooking, putting the bureau in order, weaving 
ropes, etc. All this was predetermined by the absence of women there and, as a 
consequence, by the merchants' obligation to take care of the domestic side of their stay at 
the Bergen bureau themselves. 

The issue concludes with a presentation of a project related to the translation into 
Russian and publication of J. W. Ruuth's classic work on the history of Vyborg (Johan Wilhelm 
Ruuth’s History of Vyborg: A Century-Long Wait for Translation) by A. V. Mel’nov, O. V. 
Kostanda, and S. A. Kuprik of the Vyborg United Museum-Reserve. Taking into account the 
important role that Vyborg has played over the centuries in the development of international 
contacts between the countries of the Baltic region, including Russia, and the relatively small 



Caurus. 2025. Vol. 4. No. 1 

 

14 
 

number of monographic studies on this topic, the appearance of the Russian-language 
edition of Ruuth's book, which covers a variety of problems from the history of the city and 
during the last century has repeatedly provided material for researchers, will certainly be 
duly demanded by Russian readers. 

 
M. B. Bessundova 

 


