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Н ОВГОРОДСКИЕ ПЕРЕВО ДЧИ КИ  XVII в.

До конца XV в. языковые связи Русского государства носили яв
но односторонний характер. В Новгород и Москву для изучения рус
ского языка приезжали немцы, датчане, голландцы и поляки. В кон
це столетия русские начинают овладевать иностранными языками: 
греческим, латинским, немецким. В их числе были новгородцы Ге
расим П оповка и его младший брат, известный переводчик и дип
ломат Дмитрий Герасимов, изучавшие немецкий язык и латынь в 
Ливонии. В Ростоке учился новгородец Сильвестр М алый. В конце 
XV в. при дворе новгородского архиепископа Геннадия началась 
переводческая деятельность дипломата и переводчика Власа И гна
това (Игнатьева), переводившего с латыни и немецкого язы ка .1

Изучение иностранных языков в Новгороде стимулировалось его 
торговыми контактами с Западной Европой. Их география определяла 
приоритет шведского, немецкого и эстонского языков, на которых го
ворили торговые маклеры при церкви Св. Николая в Н овгороде.2

Важную роль играл также внешнеполитический фактор. Со вре
мени включения Н овгорода в состав М осковского централизован
ного государства стоявшие во главе его управления наместники со
храняли за собой внешнеполитические функции, унаследованные от 
Н овгородской республики, — право непосредственных сношений с 
Ливонией и Ш вецией.3 Как отметила Н. А. Казакова , «анализ фор
мул договоров Н овгорода с Ливонией и Ганзой конца XV— перв. 
пол. XVI вв. показывает, что хотя договоры заключались „по веле- 
нию“ государя всея Руси и Новгород назывался его „отчиной“ , тем 
не менее формуляр договоров рисует Новгород  как до некоторой 
степени обособленную политическую единицу, обладавшую извест
ной самостоятельностью в сфере внешних сношений».4

В XVI в. «рабочим» иностранным языком в Новгороде был не
мецкий. Переводчиков со шведского языка, по всей вероятности, 
еще не было.5 Побывавший в Новгороде в 1569 г. в составе швед
ского посольства финляндский епископ Павел Юстен свидетельство
вал о том, что переговоры с новгородским наместником велись через 
секретаря и переводчика посольства М атиаса Ш уберта. Н овгород

1 Хорош кевич А. Л . Русское государство в систем е м еж дународны х отнош ений  
конца X V — начала XVI в. М .. 1980. С. 227— 228; Н екрасов Г. А. Тысяча лет русско- 
ш ведско-ф инских культурных связей IX— XVIII вв. М ., 1993. С . 32; С ловарь книж ников  
и книж ности Д ревней Руси второй половины  X IV — XVI вв. Л ., 1988. Ч. 1. С. 140— 141. 
195— 196.

2 Кчяйненберг И. Э. И з истории русского тор гов ого  дв ор а  в Т аллине в X V —  
XVI вв. //  Известия А Н  Э С С Р . Таллин, 1962. №  3. С. 255.

3 Ш аскольский И. П. С удьба  государственного архива В еликого Н ов гор ода  //  В И Д . 
1972. Т. IV. С. 220.

4 К азакова Н. А. О  полож ении Н ов гор ода  в составе Р осси й ск ого государства в 
конце X V — первой половине XVI в. // Россия на путях централизации. М ., 1982. С. 158.

5 В П осольском  приказе переводчики ш ведского языка появились, возм ож н о, толь
ко в последней трети XVI в. Во всяком случае в его  ш тате 1548— 1550 гг. они не чис
лились (Граля И. И ван М ихайлович Висковаты й. М ., 1994. С . 463) и на переговорах со  
ш ведами пользовались, как правило, немецким языком.

123



ские же власти пользовались услугами немецкого т о л м а ч а /  В источ
никах XVI в. сохранилось имя одного из новгородских толмачей — 
Степана Симонова сына Керклина.7 Неизвестно, однако, на каком 
языке он «толмачил».

Источники XVII в. позволяют установить имена некоторых нов
городских толмачей и переводчиков со шведского и немецкого язы
ков. Они появляются в Н овгороде в начале XVII в., во время швед
ского военного присутствия в России.

А р н  Б у к ( А г е п с Й  B o c k )  — шведский толмач, сын ротм и
стра, закончил русскую школу в Нарве. В 1609 г. стал переводчиком 
при полевой канцелярии Я. Делагарди, вместе с другим переводчи
ком, Х а н с о м  Б р а к е л е м  (Анцы Брякилевым), участвовал в Де- 
деринских переговорах. Н овгородские дворяне Я. Боборыкин и 
Б. Дубровский, придерживавшиеся московской ориентации, «прове
дывали у переводчика А рна Бука, на чем шведские послы хотят ми- 
ритца», и передавали полученную от него секретную информацию 
русской стороне. Они поручили ему выкрасть у шведов грамоту 
В. Ш уйского о передаче им Корелы с уездом, однако о его деятель
ности от перебежчика М ихаила Клементьева узнали шведы. В фев
рале 1616 г. он бежал и поступил на русскую службу. О дальнейшей 
судьбе его известно лишь то, что в 1619— 1621 гг. он был перевод
чиком с немецкого, шведского и датского языков в Посольском при
казе.8

Г а н с  Ф л е р и х ,  немец по происхождению, служил в России на 
военной службе и при дворе великого князя. При Б. Годунове за 
незаконное владение кабаком был бит плетьми и сослан в Казань. 
При В. Шуйском вернулся в Москву, служил переводчиком у 
М. В. Скопина-Ш уйского, потом был послан в Корелу, где по при
чинам материального характера перешел на службу к шведам. Пере
вел на немецкий язык многие важные документы периода шведской 
оккупации, в том числе договор 25.07.1611, участвовал в перегово
рах с новгородским посольством в Стокгольме в 1612 г. и в Вы борг
ских переговорах в 1613 г. Там он передал архимандриту Киприану 
переведенный им на русский язык М алый Катехизис Лютера. По 
всей вероятности, это было сделано для того, чтобы повлиять на 
позицию новгородцев, настаивавших на переходе герцога Ф илиппа 
в православие. Ознакомившись с переводом, Киприан рекомендовал 
ему перевести на русский язык также церковный литургический и 
юридический уставы и евангельские чтения.

В 1612 г. Ганс Флерих был зачислен в штат переводчиков К о р о 
левской канцелярии, ему был дан поместный и денежный оклад в 
400 талеров в год, который, впрочем, он получал крайне нерегуляр
но. В 1615 г. Флерих был переводчиком при Густаве II Адольфе, 
возглавлявшем осаду Пскова. По возвращении в Ш вецию он воз

6 Juusten P. livana Julm a ja  rauhanneuvottelijat //  M ikko la  J. J. Lannen ja  Idan Ra- 
jo ilta . P orvoo, 1942. S. 138, 142.

7 С б. РИ О. С П б.. 1910. Т. 129. С. 383.
8 Tarkiainen К. Venajantulkit ja  slavistikan harrastus R uostin  valtakunnassa w .  1595—  

1661 / / H istoriallinen A rkisto. 1969. T. 64. S. 70— 71; П ри ходо-р асходн ы е книги м осков
ских приказов 1619— 1621. М ., 1983. С. 147, 163, 191, 202, 206, 207, 210, 214, 216; Зам я
т ин Г. А. Борьба за К орелу м еж ду М осковским  государством  и Ш вецией в конце X V I—  
начале X V II в. Рукопись. 1 9 5 2 //А р х и в  К Н Ц  РА Н . Ф. 1. Оп. 41. №  29. Л . 105.
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главлял отдел переводчиков с русского языка, специализировался на 
переводе официальных документов и принимал участие в подготов
ке печатных изданий на русском языке, предназначавшихся для пра
вославного населения отошедшего к Швеции Корельского уезда.9

В походной канцелярии Я.  Делагарди служили Э р и к  А н -  
д е р с с о н ( И р и к  А н д р е е в ) ,  Е р а н  Б о й е. Н а шведской службе 
в 1609— 1617 гг. состоял уроженец Москвы Г а н с  Б р а к е л ь  
( H a n s  B r a k e  1, А н ц ы  Б р я к и л е в). Он выполнял функции пере
водчика и секретаря при Я. Делагарди в 1609— 1617 гг. и участвовал 
в Дедеринских и Столбовских переговорах.10

Новгородское посольство 1612 г. в Ш вецию сопровождал пере
водчик П е т р  Р о м а н о в . 11 С новгородской делегацией на перего
воры в Выборг в 1613 г. «для толмачества» ездил И в а н  З а х а 
р ь е в  сын Б аранов .12

Знали шведский язык также жители Корелы толмач Т и м о ф е й  
К и р и л о в  ( К и р о в )  и посадский человек Т и м о ф е й  Х а х и н ,  
имевший торговые дела со шведами и сотрудничавший со шведски
ми властями. После захвата Новгорода шведами он выполняет раз
ные поручения Делагарди. Известно также, что по приказу Э. Горна 
он вывез из Н овгорода в Ладогу «мастериц дворянских жен и доче
рей», вероятно, с целью распространения ремесел (например, кру
жевного) в других местах.13

Несмотря на то что Столбовский договор затормозил развитие 
русской внешней торговли, он оказал положительное влияние на 
развитие прямой торговли России со Ш вецией, центром которой 
стал Новгород. Через него в XVII в. шел основной поток товаров 
«за свейский рубеж» и в обратном направлении. Это привело к уве
личению спроса на услуги переводчиков. В XVII в. в Новгородской 
приказной палате работал целый штат переводчиков и толмачей.

А н д р е й  П е т р о в  — ездил с посольством Ф. П. Барятинского в 
Ш вецию в 1617— 1618 гг., в 1624 г. жил в Новгороде. О нем известно, 
что он «по-свески говорит и грамоту свейскую знает, а на русский язык 
свейской грамоты и по-руски розсказати без толмача не умеет».14

Е р е м е й  Е р е м е е в  — немецкий переводчик в Новгороде в 1624 r . ,s
Т и м о ф е й  Ф а н е м и н  ( ф о н  Н е м е н )  ездил в Ш вецию в 

1617— 1618 гг. с посольством Ф. Борятинского, в 1620 г. —  перевод
чик Н овгородской приказной палаты .16

Е ф и м  Ф е н т у р о в  — переводчик шведского языка Новгородской 
приказной палаты в 1630-е годы, в 1656 г. ездил в Стокгольм со

9 S joh erg A. N ans FlOrich och  Isak T orcakov, tv& «svenska» rusister i bOijan av 1600- 
ta le t / / Aidre svensk slavistik. U ppsala, 1984. S. 23— 25: Tarkiainen K. V enajantulkit ja  slavi- 
stikan harrastus... S. 80— 81.

10 Tarkiainen K. Venajantulkit ja  slavistikan harrastus... S. 79.
11 Баит ыш -Каменский H. H. О бзор  внеш них снош ений России. М ., 1902. Т. IV. 

С. 144— 145; Н екрасов Г. А. Тысяча лет... С. 57.
12 Замятин Г. А. О черки п о  истории ш ведской интервенции в М оск ов ск ое госу 

дарство начала XVII в. М олотов , 1942. Рукопись. РГБ. Д . 48/104. О черк 2. С. 48.
13 Я кубов К. И. Россия и Ш веция в первой половине X V II в. М ., 1897. С . 270; О пись  

А рхива П осол ьск ого  приказа 1626 года. М ., 1977. С. 355; Замят ин Г. А. О черки... 
С. 91— 92.

14 Я кубов К. И. Россия и Ш веция... С. 35, 41, 272— 273; Н екрасов Г. А. Тысяча лет... 
С. 57.

15 Я кубов К. И. Россия и Ш веция... С. 272— 273.
16 РШ ЭО . С . 30, 31, 36; О пись А рхива П осольск ого  приказа 1626 года. С. 302, 397.
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стольником Н. М. Алфимовым, переводил печатные листы для П о 
сольского приказа .17

М и х а и л  Р о з  и т и н  — переводчик в Новгороде в 1648— 
1651 гг .18

А н д р е й  И в а н о в  — переводчик Новгородской приказной па
латы  в 1649 г .19

М и х а и л  К о р н и л ь е в  —  новгородский переводчик, в 1650 г. 
переводил в земской избе немецкие письма, изъятые восставшими 
новгородцами у датского посланника И. К раббе.20

М и х а и л  С а х а р н и к о в  — один из самых опытных и квалифи
цированных новгородских переводчиков 1640— 1650-х годов. Участ
вовал в межевых съездах русских и шведских представителей и торго 
вых переговорах. Вместе с Андреем Ивановым он разоблачил швед
ского подданного ямгородца Костю Ларионова Кока, который по 
заданию шведского правительства собирал сведения о «корельских 
выходцах», т. е. о жителях отошедшего к Швеции в 1617г. Корельско- 
го уезда, перебежавших в Россию. Известно также, что он переводил 
вестовые письма, тетради и листы, поступавшие в Новгород  из Ш ве
ции, на основании которых в Посольском приказе составляли «К уран
ты» — специальный обзор международной информации.

Во время новгородского восстания 1650 г. восставшие хотели 
разграбить его двор, но он вместе с женой отбил их нападение пи
щальным огнем. За это они хотели казнить его, но один из руково
дителей восстания Иван Жеглов «убить его не дал, а сказал, что он 
человек надобный, без нево немецких писем переводить будет неко
му». Речь шла о письмах, перехваченных восставшими у датского 
дипломата Иверта Краббе. Их перевод расценили впоследствии как 
пособничество восставшим, за что вначале было велено бить его 
кнутом, но потом московские власти сочли возможным «переводчи
ка М ихайла Сахарникова освободить на поруки для того, что он 
немецкое письмо переводил поневоле».21

Л а з а р ь  Ц и м м е р м а н  — переводчик Новгородской приказ
ной палаты в 1663 г.22

И л ь я  ( Я к о в ) Б ю т т н е р  (Гитнер, Гинтер, Гюттнер, Гивнер?) — 
выходец из Померании, переводчик Новгородской приказной пала
ты в 1680-е годы. Встречавшийся с ним в 1684 г. в Н овгороде Спар- 
венфельд писал о нем в своем дневнике, что он бежал в Н овгород  
из Ш веции, где предложил свои услуги царю, и характеризовал его 
как изменника, лгуна и честолюбца.23

17 РШ Э О . С. 84; Н екрасов Г. А. Тысяча лет... С . 58; Вести-куранты . 1648— 1650. 
М .. 1983. С . 85, 92.

18 Н екрасов Г. А. Тысяча лет... С . 58; Арсеньевские бум аги / /С б .  Н О Л Д . VII. Н о в 
гор од , 1914. С. 20, 24.

19 Я кубов К. И. Россия и Ш веция... С . 396; Э С Р Ш . С. 96.
20 Р Г А Д А . Ф. 96. O n. 1. 1650. Л. 208.
2' РШ ЭО . С. 193; Э С Р Ш . С. 96; Вести-куранты . 1642— 1644. М ., 1976. С . 193;

1648— 1650. М ., 1983. С. 99, 208; Я кубов К. И. Россия и Ш веция... С. 393— 397; Н екра
сов Г. А. Тысяча лет... С. 57— 58; Р Г А Д А . Ф . 96. On. 1. 1650. №  3. Л . 136, 479, 659, 674. 
683, 692.

22 РШ Э О . С. 224; Э С Р Ш . С. 117.
23 Э С Р Ш . С. 165; Ш лейссичгер Г. А. П ол н ое описание Р о с си и // В опросы  истории.

1970. №  1. С. 107; Б иргегорд У. Н овгор одск и е страницы  дневника Ю. Г. С парвенфелъ- 
да //  Н И С . 6 (16). С П б., 1997. С. 208; Н екрасов Г. А. Тысяча лет... С. 58.
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Переводчики были не последними фигурами воеводской админи
страции в Новгороде. В 1585 г., когда встал вопрос о том, чтобы 
новгородский толмач сопровождал шведского гонца Ганса Страс- 
берга в Москву, из Москвы в Н овгород пришло распоряжение: «А 
буде немчин Анц по руски умеет и ехать без толмача мочно, и ему 
толмача из Н овгорода не имати».24 Когда в 1624 г. из М осквы при
шло распоряжение отправить одного переводчика на пограничные 
переговоры со шведами, из воеводской канцелярии ответили, что «в 
Новгороде без одново переводчика без Еремея быти нельзя».25 В 
1648 г. шведский гонец Андрес Фрае жаловался думному дьяку 
М. Ю. Волошенинову на то, что переводчик М ихаил Розитин в Н ов
городе его «испозорил и бранил ... и грозил на его, что его не от
пустит ни с места, пока он грамоты свои не покажет».26

Торговые связи со Швецией были выгодны для местного купе
чества. На них выросло много крупнейших торговых династий Н ов
города. Знание шведского языка было для них одним из условий 
коммерческого успеха. Только в 1648— 1683 гг. в Ш вецию ездило 
более 100 новгородских торговых людей.27 Торговавшие со Швецией 
новгородцы годами держали лавки в Стокгольме, заводили связи в 
шведском обществе и в какой-то степени умели говорить («толма
чить») на шведском языке. Некоторые из них знали язык довольно 
хорошо, так что при заключении торговых сделок в Швеции не 
только сами могли обходиться без помощи шведских переводчиков, 
но и оказывали помощь в этом своим соотечественникам, что по
зволяло им не прибегать к услугам официальных толмачей, рабо
тавших на Русском гостином дворе в Стокгольме. Это приносило 
весьма ощутимую экономию, так как в соответствии с инструкцией 
магистра 1654 г. плата за услуги толмачей составляла 3 %  от стои
мости торговой сделки, и шведские власти старались навязать их 
посредничество в торговых операциях.28

Одним из таких торговых людей был М а к с и м  В о с к о б о й -  
н и к о в ,  знавший язык и местные условия, имевший связи среди 
шведских купцов: «Ездит он для своего промыслу в Стекольну по 
всея годы и языку по свейски умеет и многие ему торговые люди 
свеяне знакомы». По поручению правительства он ездил в Ш ве
цию для изучения условий торговли и размеров таможенных пош
лин и участвовал в качестве эксперта в русско-шведских перегово
рах.

Примером активного усвоения шведского языка является русско- 
шведский словарь-разговорник, составленный в конце XVII в. нов
городскими купцом Н и к и ф о р о м  Т и м о ф е е в ы м  сыном К ош 
киным. Интересно, что кроме бытовой лексики в нем встречаются 
такие слова, как смерть, грех, дьявол, геенский огонь, а д 30 Очевидно,

24 С б. РИ О . Т . 129. С. 383.
25 Я кубов К. И. Россия и Ш веция... С. 273.
26 Там же. С. 399.
27 Ш аскольский И. П. Русская морская торговля на Балтике в X V II в. С П б .. 1994. 

С. 47.
28 Там  же. С. 121 —  122.
29 РШ Э О . С . 150.
50 Б ахруш ин С. В. Т орги  новгородц ев  Кош кины х //  Б ахруш ин С. В. Н аучны е тру

ды. М .. 1954. Т. II. С . 219
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новгородским купцам в Швеции приходилось беседовать и на ре
лигиозные темы. Торговые поездки новгородцев в Швецию делали 
их более податливыми к европейской культуре, способствовали 
культурному сближению двух народов.31

Известно, что по распоряжению из Москвы новгородские власти 
посылали на шведскую территорию купцов «для проведывания вес
тей», т. е. для сбора военно-политической информации. В июне 
1650 г. с проезжей грамотой для торговли в Ивангород и Нарву 
был отправлен торговый человек Никита Тетерин. Вернувшись в 
Новгород, он сообщил о военных приготовлениях на границе: 
«Слышал от торговых людей, что из Ниеншанца в Орешек привезли 
сто бочек зелья, да триста мушкетов, да триста шпаг, да триста 
заступов железных, да ядра железные, да пять пушкарей, а шестой 
над ними начальник. А был тот начальной человек в Цесарской и 
в Испанской и в других землях в бою». Еще Тетерин сказал, что 
между Выборгом и Або «стоят два приказа солдат числом 1200, а 
начальник над ними Нильс Ассерсон, а до тех мест он был в бою 
с ратными людьми против датского короля». В Ниеншанце швед
ский генерал расспрашивал его о событиях в Пскове, но Никита 
сказал ему, что он человек неслуживый, торговый, в Пскове не был 
и о псковских событиях ничего не знает. 2 В 1653 г. купец Иван 
Микляев, вернувшийся в Новгород из Стокгольма, сообщил, что ко
ролева Кристина уехала со своим двором в Уппсалу, «а для чего 
выехала, не ведает».33

Новгородские купцы направлялись за границу не только для сбо
ра информации. В 1651 — 1652 гг. Петр Микляев и Максим Воско- 
бойников выполняли в Швеции и Германии специальное поручение 
правительства. С их помощью был задержан и доставлен в Москву 
беглый подьячий Тимофей Анкидинов (Акудинов), выдававший себя 
за сына или внука Василия Ш уйского и доставивший много беспо
койства царю.34

Вряд ли собрать такую информацию и выполнять такие поруче
ния могли люди, совсем не знавшие шведского или немецкого язы
ка.

Число русских людей, знавших шведский язык, в XVII в. было 
довольно значительным. По мнению Г. А. Некрасова, речь идет «о 
сотнях лиц, понимавших по-шведски».35 М ож но с уверенностью го
ворить о том, что среди них было два-три десятка новгородцев. Вто
рым «рабочим» языком в Новгороде был широко распространенный 
в Ш веции и ее балтийских провинциях немецкий язык. Известно, 
что он был основным «рабочим» языком на Выборгских перегово
рах 1613 г. В тексте записных книжек купцов Кошкиных наряду со 
шведскими встречаются и немецкие слова.36

31 Там  же. С . 194.
32 Р Г А Д А . Ф. 96. O n. I. 1650. Л . 776.
33 Варенцов В. А. П ривилегированное купечество Н ов гор ода  X V — X V II вв. В ол ог

да. 1989. С. 81.
34 См.: Соловьев С. В. М атериалы  северной истории: Т им ош ка А н к и д и н о в / / Ф и н 

ский вестник. 1847. №  2. С. 13— 17.
35 Н екрасов Г. А. Тысяча лет... С. 56.
36 Б ахруш ин С. В. Т орги  новгородцев Кош кины х. С. 194.
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Уровень профессиональной подготовки переводчиков в целом 
был недостаточно высок и не всегда соответствовал характеру вы 
полняемых ими поручений.37 Это было обусловлено прежде всего 
тем, что в России в XVII в. не велась их систематическая подготов
ка, как это было в Швеции.

37 Так. наприм ер, в 1649 г. Ефим Ф ентуров не см ог перевести на русский язык 
«печатную  тетрадь нем ецкого письма» и ее приш лось отправить в П осольский приказ 
(Вести-куранты . 1648— 1650. М ., 1983. С. 85— 86).


