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РАЗВИТИЕ НЕОГОТИЧЕСКОГО КУРСИВА В РИГЕ В XVI ВЕКЕ 

(110 М А Т ЕРИ А Л А М  ГО РО Д С КИ Х  К Н И Г  РИ Ж С К О ГО  М А ГИ С Т РА ТА )

Рубеж X V — X V I нп -важ ная эпоха к развитии европейского 
письма латинского алфавита, когда пол плияпнем гуманистической 
культуры η странах Заш итой Европы распространяется и постепенно 
становится ведущим гуманистическое письмо с его округлыми и 
ясными, рациональными формами буки. Вместе с тем, как известно, 
и ряде стран и регионов Центральной и Северной Европы эволюция 
письма н X V ! и последующих веках продолжалась на традиционной 
готической основе. Этот процесс определялся сложным комплексом 
причин социально-политического и историки-культурного характера. 
В результате появилось своеобразное письмо, в котором особым обра
зом трансформировались и развились готические черты. Пока сын 
ученые не пришли к единому мнению относительно его названии 
Исследователями предлагалось три термина для обозначения письма 
X V I— X X  мн.. продолжавшею развиваться на готической основе: «не 
м ец коо.1 « н т г и ч с с к о с » ,1 и «среднеевропейское».' Первое спра
ведливо критиковалось славянскими учеными.4 Термин ♦среднее* 
ропейскос письмо», предложенный Фридрихом Беком, не кажется 
нам удачным из-за его невыразительности и некоторой неточности; 
помимо Центральной Европы, рассматриваемое письмо употребля
лось в Скандинавии и ряде очаюн немецкой колонизации » 
Прибалтийском регионе. Предпочтения, на наш взгляд, еклужиил г 
термин «нсоготичсскос письмо ·. Несмотря на его недостаток, сира 
недлнпо отмеченный Ф . Беком' и заключающийся в ассоциативности 
данного термина с важным стилевым определением ма области 
истории искусства второй половины X V III— первой половины X IX  в.,

1 Santifu lL’T /.. Bn/mx Sctavitachnflcn der Ncu/ei(, ISOO ΙΚ5Ι Jena. 1930.
' Кпшшп I Skri(1ril!k IltMmu I Danmaik Ira Hrlonttalkifl li) \ulidi*n КорглИикси. 

1443. C dnki h Ncoßr.tim gotvika Want/awn, 1978. Kaipur J. I votl tb> iuivovcki; Uilinvkc 
ixtlcugnifkr не /лlu'.inim d e id en  k ceskynt xrmin. 1 λ l'raha. 1974
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термин «нсоготическос письмо» отчетливо выражает свою генетиче
скую  связь с готическим п и сьм а  и имеете с тем отличие от него.

Изучение нсоготичсского письма, и прежде всего его наиболее 
рас простроенного вида -письма деловых бумаг и личных записей, 
т. с. исоготичсского курсива, интересно в двух аспектах: историко- 
культурном и чисто практическом. Последнее объясняется трудно
стью для чтения исоготичсского курсива, особенно усиливающейся в 
беглых индивидуальных почерках, а также наличием и архивах гро
мадною числа документов — важных исторических источников, 
исполненных этим видом письма. Интерес со стороны ученых к нео 
готическому письму заметно возрос в последние десятилетия. К рабо 
там J1. Cam  -мфаллсра и Э . К  рома на, написанным в 30—40-е годы, 
прибавились также специально посвященные неоготическому письму 
работы К . Гурского и Я. Кашпара. Исследование исоготичсского 
курсива началось и и России/ Очень важное, на наш взгляд, знп 
чемие имеет сравнительно недавно опубликованная статья Ф . Бека, 
которая подытоживает исследования исоготичсского курсива в вос
точных областях Германии.7 В ней наиболее удачно обобщены 
отдельные черты исоготичсского курсива и выработаны главные 
типические признаки этого вида письма. Достижения статьи Ф . Бека 
используются нами в настоящей работе, которая посвящена раннему 
этапу развития исоготичсского курсива и основывается на локальном 
материале.

Рига в X V I в. — самый крупный из лифляндских городов. Хотя 
Ганзейский союз, к которому с 1282 г. принадлежала Рига, и на
ходился и это иремя π упадке, а сам город на протяжении X V I в. не
однократно переживал острые потрясения и менял спой 
политический статус, Рига оставалась экономически процветавшим 
центром. Причиной ;ггого ие в последнюю очередь япдялась та по
средническая роль в торговле между Россией и Западом, которую со 
времен закрытия Немецкого двора в Новгороде целиком моно
полизировали лифляндскис города во главе с Ригой/ Интенсивность 
жизни крупного городского центра, деловая предприимчивость 
рижского бюргерства и купечества постоянно стимулировали 
письменную активность но всех сферах городского делопроизводства, 
увеличивали пот|Х*бность в быстром, легко начергыпасмом и хорошо 
читаемом письме.

Настоящее палеографическое исследование основано на докумен 
тицни внутреннего пользования, которая велась канцелярией 
Рижского магистрата в X V I в. Сохранившиеся до нашего времени го
родские книги (Sladtbiichcr) хранятся в фонде N9 8. «Внутренний 
архип Рижского городского магистрата (Inneres Ratsarciiiv)*, Цент
рального государственного испари четкого архива Латвии (Ц ГИ А

6 Г оценки Т //. f > Учебники письма как источник пп н а  прим нгмецхнш tcvpouui 
X V I X V II RU // Средни« иске. Л .. 1978 Ими. 42. С. 157 181. 2> Палеографии не 
меЦкнх документом X V I и. // ВИД. Л .. 1974. Г. X I. С- 286- 311. 3) Палгопмфин не 
м гнми дтсумсттш  X V II η //Там  же. Л .. 1981. Т, X II С 313 334. 4) Палгнграфны 
немецких дшумешио X V III и. // Тим же. Л.. 1982. Т  X III. С. 293 313: 5» К  ионросу 
η происхождении исоготичсского курений (Рукописны»! учебник письма XV ιι. ип ;iti 
битстюп Мель*) И  Там же. Л .. 1987. X V III С . 268 278
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Латвии) н Риго. В работе использованы следующие городские книги: 
I)  Dath schrägen unnd Olde Rcnlhcbock 1453— 1514, 190 Bl. (он. I 
N 15); 2) Liber redituum III 1488 — 1574. 66 Bl. (on. I N 6); 3) Slad l 
Erbebuch II 1493— 1579, 322 Bl. (οπ. I N 8); 4) Uber pracfeclurae 
ruralis 1438— 1693, 310 S. (on. 1 N 19); 5) Register der Privilegien der 
Stadl Riga auf Befehl des Raths im Jahre 1507 angefertigl, 27 S. (on. I 
N 59); 6) Dal Regis I rum der Gedechlnysc/e, Upplatinghe,
Upschrivinghc, Affschrivinghe unde Ordell. Gegeven unde ghcschrcvcn 
na Christi unses hcrcn gcborlh Duszennlh viffhundert Nheghenn, 32 Bl. 
(on. I N la ); 7) Kammercirechnungen v. 1514— 1515, Bl. (on. I N 23a);
8) Kämmerei-Register der Shidl Riga 1555— 1556, 122 Bl. (on. I N 24);
9) Rente Bock 1516— 1549, 98 Bl. (on. I N 15); 10) Denckelbuch 
1530— 1651, 309 S. (on. I N 21); I I )  Rcchnungsbuch des Ralsherren 
Palroclus Klock über Einnahmen und Ausgaben beim Bau und der 
Ausbesserung der Domkirchc 1540-1547 (on. I N 27); 12) Lulof 
Holler’s Rechnungsbuch über die Einkünfte der Johanniskirche 1582 
1590 (on. I N 29); 13) Rentebuch 1585— 1680 (οπ. I N 18).

Секретари канцелярии Рижского магистрата, которые вели дело
производство и делали записи в городских книгах в X V I и., η 
большинстве своем не были местными уроженцами, а почти 
исключительно происходили из нижнегерманских областей, о 
университетах которых, главным образом в Ростокском, они и 
учились/' Немногие секретари рижского происхождения получали 
образование сначала в городской школе,1" а затем продолжали его и 
одном из германских университетов.11 Многие секретари достигли 
видного положения в городе. Так, некоторым поручались ответствен
ные дипломатические миссии — Иоганну Праше, Берндту Бранд-, 
(Johann Prange, Berndl Brand*''h  другое играли важную роль в 
политической жизни города. Например, Иоганн Ломнхллср (Johann 
Lnhntiillcr), служивший старшим секретарем н канцелярии магистра
та в 1520 1532 гг., был нидным деятелем Реформации в Риге,1'
Мопиш Тастиус (Johann Tastius), секретарь в 1563- 1581 i t ., стал 
позже членом городского совета и фогтом, а в период так называемых 
«Календарных волнений (KaJcnderstrdt)» движения бюргорской 
оппозиции против городского совета — был в 1586 г. казнен.'4

Подавляющее большинство записей в городских книгах сделано 
достаточно беглым, но все же разборчивым курсивом. Эволюция 
курсива, предшествующего изучаемому периоду, неизменно шла в 
направлении ускорения процесса письма п соответствии с растущими

Sdtm hii (j- Dus liindiirigcn dor hochdeutschen Schriftsprache lit der Rigamduni 
Rutak au/lci Riga, 1938. S 57 h8. 70 75.

Hiniges aus det älteren Geschichte der оГГс.ш lichen llildung-Anstalten Kignt» // 
Mittheilungen aus dem Gebiete der Gesthichlc liv-, Rhsi . und Kurland's. / lliNg i der 
Genrlhchafl für Gciichichic und Altertumskunde der russischen Ostsee l'mvin/cu V, 2 3. 
S 275-308

1 Так. H. Мей (W  M ry. старший секретарь мягиецмтп u 1502— 1500 i t . )  умнлги n  

I'oCTOKC, а татем а Кельне; младший секретарь Иоглнисс Шмидт (Johannes Sch mied I. 
1558— 1504 гг.I упился « Ростоке; счирший секретарь Даиид Хильхси (David llilchcn, 
158.5 1589 it  ) п ГшГпиптне, ГсА)|СЛьГюргс, Иигцльпгга/ггс (см.: Schm idt С· D**
Kindniigen der hochdeutschen Schriftsprache.. S. 49. 50. 72)

1 * Sclnnidl (J. Dux Kindringen der hoi luieuLsrften Schriftsprache... S 13. 58 
n  M cltiK  <'■ GeschiehIc der Stndl Riga R I*«. IÄ9f> S 177 -185 
14 Ibid S 283 289
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общественными потребностями. На протяжении всего XV в. н готиче
ском курсиве велся поиск и происходи отбор тех элементов, которые 
увеличивали беглость, упрощали написание. Этот постепенный 
процесс привел в первые десятилетия X V I в. к значительному скачку 
в эволюции курсива, образованию его нового вида. Появление форм 
букв курсива, который мы называем неоготнческим, исследователи 
фиксируют в различных регионах >же в первом десятилетии X V I в.1' 
Его появление в документах Рижской канцелярии можно отнести ко 
второму десятилетию X V I в. (см. рис. I, 2, 3). В 1500 е годы здесь 
еще всецело господствовал характерный для XV  в. курсив, 
отличительными чертами которого являются плохо разработанные 
или почти отсутствующие связки между буквами: букпы как бы слеп
лены одна с другой, прямостоящие, статичные и окостенелые 
вертикали выносных, п которых отсутствуют петли. Таким почерком 
писал секретарь Berndl Brand (рис. 2 ), работавший в канцелярии 
магистрата в 1506— 1513 i t . М м отс записи в Stadt-Erbebuch II за эти 
голы сделаны его рукой. В этих записях мы не найдем еще характер
ных форм букв нсоготичсского курсива. Архаические почерки 
занимают значительное место и среди записей в городских книгах во 
втором десятилетни X V I в. Например, вся небольшая книга 
« Kämmerei rechn ungen v. 1514— 1515» написана подобным, 
традиционным для XV  в. почерком.

Одним из главных признаков нсоготичсского курсива, который 
отличает его от письма деловых бумаг XV в., являегся система

15 San llfu llcr / Ru/ncr Scluvibsrlmfleu der Ncu/cil. S. 64; C önki K. Ncogrnlui 
ßotyckn. S I I ;  Kuspar J  L'vod do novmtkt· Iniliihke ρηΙιτιβπιΠο Sir. 86.

18 ВИД . т. XXV 273



• /·.■*& l& i а*·**; f „ | ( .  Lu ,
l-*y»^·· .w^.b · Ili.^ jfJ <jfr|

Ä ‘ i f  f c f r  I " * "  f -^ь/.
I ' J ^ ~  I "  X r% X  M  i L ^ / r

I ' m  J  I I i k i ' i i  l l < r n i l i  l l r a m i .  I W »  S u i ü l  I  » f c - l i m l ·  I 4 4 J  I M « *  M I  И Л  Л и п и н . ,  ф  N .

ни I . N*· b, Ji 47

П ^ \ С  £ r i n w СЪЛД- 4 * ^
л . _ & .  '~ Х < -  f r

U-W  Т “’ * ^  Τ '
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гибких соединений буки диагональными штришками (Diagonal- 
verbindungen).16 Ес установление означало принципиально новый 
уровень беглости письма и было прогрессивным. Разработка системы 
соединительных связок лежит в основе эволюции ряда форм буки 
(рис. 3).

Так, вертикальный штришок с теряет свой изгиб и распрямляется, 
л маленький горизонтальный штрих развивается и соединительный 
элементе последующей буквой. 11о-индимому, эта буква выписыва
лась двумя взмахами перл. Впрочем, в беглых почерках, например у 
таких писцов, как Б. Бройль, И. Тастиус (В. Breul, J. Tastius; рис. А. 
5), она исполнена в один прием. Такая форма с преобладает в куренп, 
рижских документов X V I п. Классическая форма с η виде заострен 
него вертикального штришка нехарактерна для рижского письма это
го времени. Она встречается лишь спорадически, и то только по вто
рой половине века. Ее появление в лигатуре eh — сочетании, в кото
ром раньше всего реализуется более удобное’ соединение с с 
последующей буквой через низ, относится к четвертом у десятилетию.

Потребность в соединении с последующей буквой заставляет 
разомкнуть петельку формы е. Эта форма находит преобладающее 
употребление в письме В и т  в X V I в. Петля имеет тенденцию опу
скаться пниз до уровня строки, что обеспечивает более удобное со 
единение с последующей буквой через низ. Однако реализация этой 
тенденции в условиях уровня беглости письма X V I в. еще не осуще
ствляется, и поэтому |1асиространснис типичной для неоттическою  
курсива формы с, сходной с п, относится к более позднему времени.

В форме d уже в первом десятилетни X V I н. развивается петля. 
Она становится замкнутой, ес кончик служит связующим звеном с 
последующей буквой. Вместе с тем, соединяясь своими крайними по 
горизонтали точками с предыдущей и последующей буквой, d рас 
тягивается, окружность се корпуса размыкается. Буква приобретает 
специфически курсивный вид (см. рис. 3, А, 5).

Средневековая, часго ломаная, форма g уже но втором де
сятилетии X V I в. щк· об разуете я к беглую форму в виде греческой 
буквы гамма (Gamma-Form). Это  происходит в результате особого 
развития двух крайних по горизонтали почек буквы в соединитель
ные диагональные штришки, причем нижняя петля формы g для 
удобстиа написания замыкается. Gamma- Form преобладает в курсиве 
Рижской канцелярии до 60 х юдов X V I п.

Лналотчным образом развивается п беглую малая форма s. у пот 
рсбляюшаяся в конце слова. 'Грудная для написания средневековая 
(|юрма s малою, пришедшая из книжного письма, сменяется гибкой 
округлой петельной с двумя соединительными штришками.

Форма буквы h под воздействием стремления к беглости, связ
ности курсива распрямляется, преодолевая изломы; штришки, кото
рыми завершаются верхняя и нижняя гибкие замкнутые петли, слу 
жат соединению с соседними в слове буквами. Это классическая для 
и со готического курсипа форма h встречается в письме городских книг 
Риги с середины второю десятилетия X V I в.

1ή Heck F . 'lu x  IIcrau&bildunjj der dfliibchen Schrcilachttfl...S. 276— 277
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Важнейшей отличительной чертой нсоготичсского курсива явля
ется сохранение трансформированных под влиянием стремления к 
беглости выразительных особенностей готическою письма — изло
мов.

Так, формы букв a, g, q, m, η имели в готическом письме изломы 
в месте соединения корпуса буквы с его осью, а буквы Ь, о обладали 
изломами на окружности. Изломы тормозили скорость выписывания 
и постепенно преобразовались в маленькие гибкие петельки. Пе
тельки в местах бывших изломов встречаются во многих перечислен
ных буквах в рижском письме X V I п. Следует отмстить, что в мерной 
половине века они употреблялись сравнительно редко: письмо сохра
няет строгост ь и ясность эпохи Ренессанса. Начиная в 60-х годов они 
становятся объектом стилизации с целью придать письму определен
ный декоративный э ф ф е к т  (рис. 5 ) .  Размыкание окружностей форм 
букв a, g, q, b, о и одновременное преобразование петель — остатков 
изломов в маленькие кружочки, »по стало позже неотъемлемой чер
той нсоготичсского курсива, в письме городских книг Риги X V I в. 
встречается еще крайне редко.

Очень своеобразно трансформировались старые изломы и 
курсивных формах нсоготичсского письма букв r. v, w. l·. р, х, у. 
Изломы здесь стали петельками и основаниях вертикалей корпусом 
букв. При этом произошло как бы расщепление вертикалей 
(Schaftspaltung). В наибольшей степени последнее касается формы г 
прямот, которая встречается в н со готическом виде в рижских доку
ментах уже в первом десятилетии X V I в., сначала сосуществуя с 
традиционной формой г круглого, а затем, к середине века, вытеснив 
ее. Во второй половине века излом-расщеп постоянно встречается у 
форм v. в·. Для форм х, у он редок. В форме I; мы фиксируем излом- 
расщеп только в беглых почерках в 80 х годах X V I в.17

Естественным выражением тенденции к куремнизации, упро
щению письма документов, стало употребление в X V I в. нсо 
готических форм маленьких букв в роли больших. В таком виде 
писцы выписывали A, D, Е, О. N. М. Μ, V , W. В роли большой буквы 
с 60 х годов использовали также малую форму г прямого с изломом- 
расщепом. Вместе с тем были в ходу старые традиционные готические 
формы больших букв в упрощенном варианте: G , R , В (последняя без 
расщепления осевой вертикали).

В целом нсоготичсский курсив городских книг Риги в X V I в. имеет 
вид весьма беглою, гибкого и растянутою письма. Ширина вертика 
лей корпусов букв превышает их высоту в 1 ,2 — 1 ,5  раза. «Вес# 
письма, т. е. ширина жирных штришков, весьма значителен. Кон 
траст этих жирных штришков с волосными диагональных со 
единений, а также заострения в местах их соприкосновений придают 
письму определенный декоративный эффект. Вертикали корпусов 
букв имеют выраженный наклон влево, что, сочетаясь с наклонен
ными вправо вертикалями выносных, сообщает письму весьма свое 
образный вил. С  течением времени, и особенно начиная с середины 
века, удлиняются верхние и нижние выносные, развиваются их 
истли, что, будучи следствием размашистого дпижемия руки писца,
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творит об увеличивающейся скорости письма (рис. 4). Примерно с 
60—70-х годов X V I п. в письме рижских городских книг можно за
мш ить уменьшение веса письма: буквы выписываются более тонкими 
и аккуратными штрихами, уменьшается и растянутость корпусов 
букв: их вертикали распрямляются из положения сильно наклонен 
ных влет». Правда, характер наклона корпусных вертикалей влево 
сохраняется, иногда они достигают положения перпендикулярного в 
отношении строки, не бсхлсс. И все же ото сильно меняет впечатление 
or почерков; письмо более легкое, корпуса бу кн из растянутых ста
новятся квадратными. Эти изменения связаны, вероятно, с распрост
ранением дстетики раннего барокко. Очень выразительно его 
стилистические признаки проявились в курсиве такого лиспа, как 
Johann Tastlus. Его руке принадлежат записи за соответствующие го 
дм в таких городских книгах, как Uber redtluum III,  Stadt-Erbebuch 
II. Uber pr.tcfcclurac rural ib. Почерк :кгото писца очень декоративен 
(см. рис. 5 ). Характерные для нсоготичсского курсива петельки в ме
стах бывших изломов букв a. g, ш, п. v. w, V , к здесь особенно 
утрированы. Осевые вертикали малых форм b. h, I. а также больших

Η, I.. Т, S, Z  изогнуты, вычурны, экспрессивные петли выносных 
снабжены динамичными росчерками. Письмо тонкое, изящное, 
грациозное. Почерком такого рода обладал лишь один Johann Taslius. 
Его письмо стош' скобим ком в деловых бумагах городской канцелярии 
второй половины X V I н. и предвосхищает барочные формы буки нео- 
готн чес кого курсива. К сожалению, ничего неизвестно о том, где 
учился Johann Тая Hus. Установлено только, чго, не будучи у рожей 
цем Риги, он происходил из нижненемецких областей и до службы 
городу был секретарем рижского архиепископа.1*

Подпили итоги, следует отметить, что неоготический курсив, 
появление которого н Рижской канцелярии можно отнести ко вторе» 
му десятилетию X V I в „ развивается аналогично тому, как ото 
происходит в других районах, прежде всего в Германских землях. По
добно письму последних, в курсиве Рижском канцелярии и первой 
паленине X V I в. наблюдается становление большинства нео- 
готичсских форм букв. Неоготический курени второй половины пека 
в Риге также обнаруживает п своих пропорциях н внешнем облике 
влияние эстетических принципов раннего барокко. Данные таблицы 
появления неоготичеекмх форм бук»*, составленной на основании ма
териалов городских книг Риги, в значительной степени состгистству 
ют данным исследований Д. Санти фалл ера и Ф . Бека. Несмотря на 
отдельные отличия, они подтверждают оощноегь пути развития нео 
готического письма документов в X V I в. Это обстоятельство, несом
ненно, объясняется очень сильными культурными контактами Риги 
с I срманскими землями, и прежде всего с нижненемецкими обла 
стями, откуда происходило подавляющее большинство служащих 
Рижской канцелярии в X V I в.
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