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О П Ы Т  И С С Л Е Д О В А Н И Я  ЭПИСТОЛОГРАФИЧЕСКИХ 
И С Т О Ч Н И К О В  X V I I— X V I I !  Bi:.

В рукописном фонде Российской национальной библиотеки (P H Б) 
хранятся крупнейшие в нашей стране собрания материалов по 
истории западноевропейской культуры. Среди них особое место 
прмнндлежит письмам писателей и ученых: 'Эразма. Вольтера, Гете —  
можно назвать десятки имен.’ Пожалуй, никакой другой вид 
источников не позволяет с такой степенью приближения проникать 
в сам ую  сердцевину духовной жизни прошлого, как переписка дея
телей культуры. Ведь письмо — это моментальный снимок с 
действительности, которая, преломляясь в сознании, окрашивалась 
личным отношением, получала соответствующую оценку. Поэтому 
письма не только доносят голоса писавших их людей, но позволяют 
также увидеть своеобразный срез ментальности эпохи. С  другой сто
роны, переписка —  это всегда диалог, обмен мыслями, необходимость 
поставить адресата в известность относительно каких-то фактов, т. е. 
проекция реальности на другое лицо, что в свою очередь ставило пре
дел излишней субъективности. При этом комплекс писем, очерчива
ю щ их определенную сферу деятельности, подчас обладает не мснь 
шей ценностью, чем отдельные автографы знаменитостей. В особен
ности это относится к переходным периодам. Хранящаяся в Р Н Б  
деловая переписка голландских книгоиздателей конца X V I I  начала 
X V I I I  н. —  времени, когда пересматривались научные и эстетические 
системы и созревали идеи Просвещения, позволяет проследить неко
торые особенности протекавших и Соединенный провинциях куль
турных процессов.

Вряд ли справедливо применять к культуре Голландии рубежа 
X V I I— X V I I I  столетий однозначные термины упадка или застоя. Хотя 
«золотой век* уже  миновал, страна обладала огромным культурным 
потенциалом и в изменившихся исторических условиях продолжала 
жить интенсивном духовной жизныо, определявшейся двумя основ
ными факторами. «Всегда подчеркивают, что голландские
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европейских ученых и mtea »елей X V I  X V I I I  пп. м:| собрании I I  I I  Дуброискппг /I , 
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университеты были лучш ими и Европе, но при этом часто забывают 
что в Голландии насчитывалось гораздо больше людей, умевши» 
читать и писать, чем в любой другой стране*.' Облик нации склады 
палея на основе широкой, уходящей корнями в средневековье, куль 
туриой базы. На протяжении трех столетий «камеры риторов* 
воспитывали у бюргеров и крестьян вкус к поэзии и театральным 
представлениям. Общеизвестна любовь голландцев к изобразитель 
ним  искусствам, спрос на которые удовлетворяла многочисленная 
армия художников, как профессионалов, так н любителей. Картины 
и книги были не предметом роскоши, но естественным следствием 
высокого уровня образованности и эстетической потребности видеть 
вокруг себя произведения искусства.

В  то же н|н.‘мя республиканская форма правления, посредническая 
морская торговля и свобода вероисповедания сделали Соединенные 
провинции, и прежде всего Амстердам, центром, в котором сходились 
нити передовой интеллектуальной мысли Енропм. В первой четверти 
X V I I  в. в Амстердаме действовало 96 типографий, но второй 154. 
и третьей —  190 и и конце столетня и городе печатали 273 фирмы 
Если во Ф ранции полиграфическое производство находилось иод кон 
тролсм строгой цеховой регламентации и королевской цензуры, а π 
Англии псе ограничения были отменены только н 1696 г.. то в Гол 
ланлнм цензура практически отсутствовала и там печатали фран 
цулские гугеноты и янсснисты, английские республиканцы и мо
нархисты, портупеиьские и испанские евреи -- короче, выходила и 
свет вся запрещенная литература. Книги превратились в предмет экс 
порта

Наглядное представление о между народных аспектах книгопечн 
тания η Соединенных провинциях дают письма, адресованные 
эмшрнрокавшим из Ф ранции после отмены Нантского эдикта кмиш 
торговцам и издателям братьям Гюгетанам. Содержащиеся в них сне 
дения интересны в плане политическом спободная прелприиима 
тсльская деятельность лиц. преследовавшихся на родине по кон 
фессионлльным мотивам, — и в плане издания научной литературы 
поскольку видные французские эрудиты стремились печатать свои 
груды п голландских типографиях. Кроме гпго, хотя деловые связи 
Гюгетанов охватывали по крайнем мере половину Европы, о них 
известно немного. В многотомной публикации документов но голлдн 
декой книготорговле X V I I — начала X V I I I  в. только 8 документов со  
ставлено от имени братмгп и в 4 упоминается их фамилия.1 Активная 
работа фирмы в Голландии относится к 1690— 1710-м годам. Ката 
логи книг, продававшихся Гюгетлнлми в Амстердаме в 1694 и 
1698 гг., содержат соответственно 480 и 757 наименований.'

Три из пяти писем к Гюгетанам посланы из Парижа фран 
цу зек им и нумизматами. 21 августа 1699 г. дипломат и историк аббш 
Ж ан-Батист Лю бо iD u  Box. 1670— 1742) сообиыл. что по поручению
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фирмы ом н ближайшее время отправляется а Рим для сбора сведений 
о монетах и медалях. и просил передать поклон обосновавшемуся н 
Амстердаме ученому гугеноту Ж ану Леклерку/

Хранитслн королевского кабинета медалей, чья способность 
расшифровывать древние надписи пошла и поговорку, Ж ин-Ф уа Вай- 
ан (Vaillanl, 1632— 1706) 2 октября 1699 г. высылал вместе с 
рукописью «Ж изнеописаний Птолемеев» рисунки монет для попол
нения сделанной аббатом Дюбо подборки иллюстраций, и обсуждал 
проект издания ноной книги. За 1000 или 1500 ливром, в зависимости 
от условий договора, он соглашался переработать труды нумизматов 
X V I  в. о древнеримских монетах, однако высказывал сомнения в цс 
лссообразиостм переиздания устаревших в научном отношении 
работ. В 1703 г. Гюгетзны выпустили двухтомное, « лисг, исследо
вание о  римских монетах, н прелислонии к которому Панин по 16 
пунктам  доказывал оригинальность своего труда, основанного на н о 
вых, по сравнению с X V I  в., методах изучения и классификации мо
нет/  т. с. все то. что в 1699 г. было кратко изложено в письме к «гос
подам Поплинам , книгопродавцам и Амстердаме«·.

К сожалению, не удалось выяснить, о какой именно работе идет 
речь и письме от 12 декабря 170! г.4 иезуита Ж ана Ардуэиа 
(Hardoum , 1646— 1729). Его статья была помещена в конце печатав 
шешея сборника, и :тю тем досаднее, что Ардуэн, чья суперкритиче 
екая полемика с макристлми вызнала к жизни появление новых ме
тодом определения подлинности средневековых документов,1 назы
вает ее своим нумизматическим шедевром и щкч.ит с крайней 
тщательностью отнестись к набору но избежание небрежностей и 
ошибок.

Лаконичные справки в голландской и французской литературе 
признают заслуги Гюгетамов п издании таких основополагающих 
эрудитекмх трудов, как географический атлас Самсона, словарь грс 
ческою  языка Дюканж а или словарь Французской академии. Рас
смотренные письма показывают большую планомерную работу 
фирмы и области нумизматики, к которой они сумели привлечь ве
дущ их специалистов, чьи труды по сбору и систематизации ма 
те риала подготовили следующий л а п ,  связанный с именем Йозефа 
Э к  к ел я и принадлежащий уже другой эпохе — веку Просвещении.

Если в конце X V I I  н. исторические дисциплины являлись но 
преимуществу доменом французских ученых, то  в сфере восточной 
и классической филологии лучшие силы сосредоточены были в грл 
ландских университетах. Далеко не всегда .по были голландцы по 
рождению. В этом смысле показательна судьба уроженца Наумбургл 
(сорта Граффа (Graff, в юлландский транскрипции Gracfc, в 
латинской Gracvius, 1632— 1703). П о  получении н Лейпциге степени 
доктора прав Графф с 1656 г. преподавал в Дуйсбурге, а затем в Д е 
вентере и Утрехте филологию и риторику, издавал и комментировал
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греческих и латинских авторов. Э той  стороне научных интересов 
Граффа обязано письмо от 15 мам 1700 г.11 На свойственной ему эле
гантной латыни Графф весьма резко выражает недовольство броса
ющимся в глаза даже при беглом просмотре обилием опечаток в 
присланных ему экземплярах «Тсогиний» Гесиода и предисловии к 
Евсевию »I замечает, что точность текста украшает книгу не меньше, 
чем великолепие бумаги или клеймо издателя.

X V I I— начало X V I I I  и. — разгар работы, начатой еще в эпоху Воз 
рождения «республикой ученых», по накоплению и систематизации 
исторических и филологических источников. Издававшиеся 
эрудитами сочинения (некоторые из них и поныне считаются 
классическими) поражают современного читателя огромным спра
вочным аппаратом. Нередко в этих томах вверху страницы сиротливо 
располагаются одна-дне строчки публикуемого текста, тогда как все 
остальное пространство занято набранными петитом примечаниями, 
а в конце треть объема книги отдана комментариям, иногда не
скольких знаменитых филологов. Текст сопровождался иллюст
рациями, которые играли, в сущности, роль того же комментария с 
его точно очерченными и достоверными деталями. Выкали иллюст- 
рации иного род;», но о  них речь впереди.

Чтобы завершить обзор переписки Гюгетанов, следует сказать о 
коротком, в пять строчек, письме, написанном 6 июля 170(1 г. из Гар
лема ил французском языке голландским художником, скульптором 
и графиком Роменом дс Хооге (Hooghe, 1645— 1708).12 Как и ученик 
Рембрандта Арт де Гельдер, де Хооге был в конце X V I I  в. последним 
крупным представителем голландской шкапы, сохранившим во вре
мена господства подражательного академизма свойственные эпохе 
расцвета полнокровие и самобытность. Де Хооге много работал н 
сфере книжной графики, в частности исполнял заказы Гюгетанон. С  
большим чувством собственною достоинства он доводит до сведения 
господ Гюгетанов, что представляет им 36 рисунков и заверите! 
остальные; время поджимает, но он не торопит работу, чтобы она 
удовлетворила требованиям вкуса и иллюстрируемых новелл 
(conies). В приложенной к письму аннотации II.  II. Дубровский на
зывает «Историю  Ветхого и Нового заветов* Баснажд, иллюстрации 
к которой действительно выполнены по рисункам Ромена де Хооге, 
однако издателем этой книги был Яков Линдекберг. Речь, несомнен
но, идет об иллюстрациях к какой-то другой книге, вроде «Декаме
рона» иди «Ста новелл» Маргариты Наваррской, выпушенных в 
Амстердаме префектом типографии Гюгетанов Георгом Галле в 1697 
и 1698 гг. с гравюрами по рисункам Ромена де Хооге.

Если о  самих Гюгетанах мы можем судить голько косвенно, но 
интонациям в письмах их корреспондентов, —  несколько зависимого 
человека > Любо или Ардуэна, подчеркнуто деловых у Ван.та, вы
сокомерных —  у Граффа и обращения равною  к ранным — Ромена де 
Хооге, го в письме Франсуа Хольма (Halma, 1653— 1721), помимо 
голоса Хальма и его адресата, мы нидим рисунки. Э то  письмо14 —

11 Собрание αιιΐΐ'φΐΐ(]χ.ΐΐι II  II  Луброшкиго. авт. 140. N*· 43.
• Гам же, №  7 7.

ItaSnog/c Jucohus. Iltfelorrc du vieux ei du nouveau fattoncai. AmMurrium. 1704. 
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часть переписки, что вели в 1713 г. типограф Хлльма и художник 
Арнольд Хаубракен (lloubraken, 1660— 1719). Хаубраксн послал из 
Англии, где он в то время работал, три эскиза иллюстрации к 
сочинениям Вергилия и Светония. Хальма ответил на тех же листках, 
и хотя мм и не располагаем ответом Хаубракена на критические за
мечания Хальма, но на основании иллюстраций н книгах можем со 
ставить представление о точке зрения художника. В одном случае он 
исполнил требования издателя, в другом вообще отказался от изоб
раженной сцены и заменил ее другой. Таким образом, помимо дело
вых отношений художника и заказчика, в письме заключена своеоб
разная полемика о  роли и задачах книжной иллюстрации, причем ее 
содержание выходит за рамки чисто художественной проблематики. 
Перед нами диалог людей, в совершенстве владеющих языком куль 
туры  своей эпохи и — что имеет непосредствен иск* отношение к те
матике рисунков —  легко и свободно чувствующих себя в мире 
классической древности.

Ар  иолы! Хаубракен младший современник Ромена де Хооге.15 
Определяющую роль в формировании молодого художника сыграл 
ученик Рембрандта Самуэль ван Хоогстратен, писавший, кроме 
картин, трактаты  о живописи и пьесы для дордрехтской «камеры 
риторов». После -того как в 1710 г., будучи известным мастером, Х а 
убракен перебрался из Дордрехта в Амстердам, он вместе с пле 
мянниками своего учителя принимал участие в литературных бл 
талиях и незадолго до смерти издал первый том «Жизнеописании 
нидерландских художников».16 Одним из заказчиков Хаубракена был 
Хальма. После окончания латинской школы Хальма до 1699 г. был 
печатником Академии в Утрехте, несколько лет жил в Амстердаме и 
с 1710 г. печатал в Л  су варден с. Славу принесли Хальма издания 
латинских классиков, расходившиеся по всей Европе вплогь до 
России. В PH  Б хранится отпечатанный им двухтомник Вергилия с 
владельческими пометами Феофана Прокоповича.|;

В 1713 г. Хаубракен к Хальма работали над тремя изданиями. 
Хаубракен посылал рисунки к изданиям Вергилия и Светония и с 
этой же почтой отправлял эскизы заставок к стихотворениям гол
ландского поэта Лукаса Ротганса (Rolgans, 1654— 1710). Хальма по
знакомился с Ротгансом в Утрехте, в одном из привилегированных 
литературных товариществ» которые пришли на смену «камерам 
риторов», и весьма гордился дружбой с потомком амстердамских бур 
гомнетроп.1*  Изданием его произведений Хальма отдавал последний 
долг памяти умершего друга.,у Гравированные ιιο рисункам Хаубра- 
кска заставки к 55 ранним стихотворениям по мотивам Овидия 
производят впечатление законченного произведения искусства. 
Мифологические композиции размещены на фоне залитых сол
нечным светом пейзажей или среди скупо намеченных античных

Логут али Л/ /' Литографы шллиндгкогн художники Армпльди Хаубрмкпш и 
ΠΙΗ // Истччнмкавсд'мхкос изучение намкгнихов письменной культуры: Сборник на 
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интерьер»». Очерченные легкими выразительным» контурами, они 
образуют слиный мифический цикл и демонстрируют тонкое 
понимание специфики книжной иллюстрации и умение находить 
точное соотношение между се декоративными и иллюстративными 
элементами.

Примером художественною оформления книги как единою  цело
го является собрание сочинений Вергилия, от титульного листа то 
последней виньетки исполненное по эскизам Хлубрлкеиа. Изоб
разительное решение квадратных, в половину листа, виньеток гар
монирует со звучными латинскими ороф ам и и соответствует как 
размерам томов in volio, так и заключенной в них учености, пред
ставленной комментариями Серпия. Филагрмя, Пьера, Скалигерл, 
Линленборга и Масквикуса. В письме находятся рисунки титульного 
листа и виньетки к этому изданию.

Тема титульного листа — апофеоз великого поэта. Рисунок сделан 
на одном дыхании (рис. 1). В центре, перед стелой с бюстом 
Вергилия. Аполлон подводит к Августу хоровод муз. Ком 
позиционный и смысловой акцент падает на свободное дкнжгнис 
фигуры бога, широким жестом приветствующего императора и в го 
же время указывающего на портрет поэта. Графическими средствами 
художник создает атмосферу театрального действа — зритель словно 
слышит приподнято-торжественный монолог Аполлона. В этой связи 
следует отметить, в какой сильной степени жизнь Нидерландок была 
пронизана театральными представлениями Драматургия была вс 
лущим Ж41нром на всем протяжении X V I I  в Помимо широкой Сети 
любительских объединений, восходивших к «камерам риторов», су
ществовали профессиональные труппы, гастролировали английские и 
французские актеры. Следствием этого было взаимопроникновение 
таких видов искусства, как живописи и театра.20 Следы такого 
влияния прослеживаются в названиях книг Хлубрлкеиа и его conpt 
мен ни коя и во многих графических работах, в частности я эскизе 
титульного листа, которым Хальма острится недоволен. *Я  отмечаю, 
что Вы, поместив на переднем плане двух отвратительных уродов, 
слишком сократили место для бога и его спутниц. Из-за .ггпго импе
ратор и музы получились маленькими, музы оказались одного роста 
и беспорядочно толпятся. При большем пространстве некоторые 
могли бы выдвинуться вперед, другие отступить, что было бы разум 
нее. Аполлону более приличествует арф.), чем рука старшей сестры, 
за которую он ведет ее. Портрет Вергилия высоко и теряется рядом 
с лебедем, которого лучше поместить перед музами бодро хлопа 
ющим pile простертым и крыльями. Августу следует свободно сидсп· 
на ковре (на рисунке он подался вперед, как бы захваченный 
происходящим. А/. М .), где следует выш ить небольшого размера
Поэзию, венчаемую лавровым венком; как изобразить ее, окружен 
н ую  детьми. Вы. без сомнения, знаете. Постарайтесь собрать вес свое 
умение и сделать из эгого нечто красивое».211
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Риг. 2. I рлпириплпиын пнулыинй яип

Замечания Хальма показывают его эрудицию и в классической 
литературе, и н выразительных средствах графики. Вопрос только о 
том, что его представления существенно расходились с мнением ху 
дожника, хотя последний не спорил с заказчиком. Напечатанная в 
книге гравюра выполнена в полном соответствии с высказанными 
Хальма пожеланиями. Сцена, в первоначальном наброске спаянна« 
единством замысла, распалась на ряд отдельных эпизодов. Исчезло 
главное —  возвышенная сосредоточенность на образе великого поэта; 
гравюра, как и хотел издатель, получилась красивой и шумной 
(рис.2).

Зато рисунок виньетки к поэме Вергилия «Комар» заслужил пол
ное' одобрение (рис. 3). «Этот гористый пейзаж с брыкающимися, рез-
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г*ч  J Рисунок ммиьетко к пплмг Вергилии »Комлр*

имщимиш козами очень мил. Его следует напечатать». Без всяких 
изменений он был гравирован и вклеен в книгу. Безмятежный покой 
1СТНСГ0 полдня, козы. дремлющий пастух —  подкупающее сочетание 

голландского сслыгкого пейзажа и неуловимо классических очер
таний фигуры пастуха. Здесь найдена та точка равновесия, которая 
не позволила композиции ни заспать в академической оцепенелости, 
ни опуститься до чисто жанровой сцены. В изображении сельской 
идиллии Хаубраксн-рнсовальщик вполне самобытен, и если в 
живописи он следовал классицистическим пранилам Лэрссса, го 
рисунки, создававшиеся быстро и потому без оглядки на авторитеты, 
сохраняют ж ивую  связь с лучш ими традициями голландского искус
ства эпохи расцвета.

Последний рисунок (рис. 4) изображает эпизод римской истории 
I в. н. э. из «Жизнеописаний двенадцати цезарей» Светония, когда 
расквартированные в Германии легионы провозгласили своего полко
водца Вителлия императором: «...солдаты, не считаясь ни с временем, 
ин с часом, уже вечером, внезапно схватили его в спальне и, как он 
был, в домашнем платье, поздравили его императором н понесли его 
по самым многолюдным улицам колонии: мри этом он держал в руке 
обнаженный меч божественного Ю лия, который был взят из храма 
Марса и при первом поздравлении кем-то ему подан».12 Виньетка за
ключена в овал из лавровых ветвей. Солдаты несут Вителлия. Он. в

12 Сбепимшй Тринкоиял Г ЖианспнигАнмя диош.чцлт mvutpcii М.. Л., 1933 
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полном боевом вооружении, возвышается нал толпой подобно статуе 
Марса. Трубят трубы, один из солдат выразительным жестом опове
щает толпу об избрании нового императора. 11а заднем плане величе
ственные здания и клубящиеся облака. Вся сцена пронизана 
стремительным ликующ им движением.

Хальмл разобрал и се с полным знанием дела, но объектом 
критики стало не изобразительное решение, а соответствие тексту 
Светония. «Примите к сведению, что несомый солдатами Вителлин 
облачен не в одеяние полководца, а в свою обычную  домашнюю 
одежду, вероятно в свободный римский плащ, и, как я полагаю, с 
непокрытой головой, потому что его быстро вытаскивают из спальни 
и проносят через важнейшие кварталы города. Я думаю, е ю  следует 
нарисовать сидящим в открытых носилках, которые с трудом несут 
четверо сильных солдат, а не стоящим на щите. На это указывают 
исторические факты, поскольку ею  вывели из спальни и подняли не 
н лагере, а перед дворцом». Итак, Вителлия следовало посадить ни 
носилки и укрыть бесформенным плащом, что в небольшой виньетке 
сделало бы е ю  неразличимым в толпе. Формальное следование букве 
текста разрушало самую  суть события — его экстраординарность и 
импровизированное величие. Хаубракен не стал переделывать рису 
нок и вместо нею  изобразил вступление Вителлин и Рим. Но мотив 
«фигуры на щите» был, очевидно, очень привлекателен, так как ху 
дожник использовал с ю  в виньетке к жизнеописанию Марка Сильвия 
Отона, провозглашенною императором влаю рс. Поэтому, очевидно, 
поза и доспехи не вызвали возражений.

Критика рисунка показывает, что художник и заказчик мыслили 
в двух не совпадающих плоскостях. Для эрудита Хальма книга С.'не 
тония являлась прежде всею  источником исторических сведений. 
Двухтомное издание произведений этою  автора ' иллюстрировано 53 
гравюрами, с предельной достоверностью представлявшими публич
ную  жизнь императорского Рима процессии, жертвоприношения, 
гладиаторские бои. Т о ю  же требовали и от Хаубракена, по эскизам 
которого выполнены 10 гравюр, разительно выделяющихся среди 
безликих неподписанных листов мастерством композиции и рису нка 
и сочетании с особым даром переводить исторические <|х»кгы на язык 
художественною мышления.

Книж ная графика Арнольда Хаубракена отмечена высоким 
профессионализмом исполнения, и это н то время, когда появление 
в этой области талантливого художника было еще редкостью (пример 
Ромена де Хооге блестящее исключение из правил). Только в ее 
редине X V I I I  в. и сняли с неизмеримо возросшей ролью иллюстраций 
выросло и значение мастеров э тою  дела, и граверы оформители по 
лучили право называться художниками. ’ Хаубракен умел чутко 
уловить дух литературного произведения и дать ему соответствую
щ ую  г рафическую интерпретацию. Кстати, пи  же требования мредь 
являл к себе и де Хооге в цитированном выше письме. Λ  это 
следствие широкого кругозора и разносторонней образованности 
качеств, н высокой степени присущих голландской интеллигенции 
той норм. Хотя де Хооге, Хаубракен и Хальмл были людьми одного

Svctonil Irankhili Opera. Ix*cuwardm. 1714 V 1— 2.
Функе Ф  Ктнивсдсммс М., I9K2. С. 224.
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поколении и одной культуры, нее же художники н силу сноси 
профессии яснее представляли дальнейшее развитие книжного офор
мления и в своих работах предвосхитили утвердившиеся в X V I I I  в. 
черты: индивидуальный подход к каждому изданию и cm  внутреннее 
графическое единство.

Переписка голландских книгоиздателей предоставляет возмож
ность не только проследить некоторые особенности издания и офор 
мления исторической и филологической литературы на рубеже 
X V I I— X V I I I  столетий, но, поскольку эти научные дисциплины еще 
не утратили органической связи с общекультурными процессами, 
лучше понять интеллектуальные запросы люден, которых можно на
звать эрудитами н полном смысле этого слова. Рассмотренные доку 
менты составляют лиш ь малую  часть крупнейшего в нашей стране 
собрании писем западноевропейских писателей и ученых X V I —  
X V I I I  вв., хранящеюся в отделе рукописей РН В . Обращение к этим 
сокровищам поможет раскрыть еще не одну увлекательную страницу 
культурного наследия прошлого.


