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А.А. Селин1

Карьера «московского немчина» Ээриики Антинпойка: от 
переводчика до военного комиссара

Эрик Андерссон Трана; Смутное время; размежевание; переводчик; военный ко-
миссар.
Функция переводчика в годы Смуты была чрезвычайно востребована. Статья по-
священа биографии одного из таких переводчиков, Э. Андерссона, прошедшего 
путь от крестьянского мальчика Выборгского лена к переводчику при генерале Де-
лагарди, а затем к королевскому военному комиссару.

Потребность в переводе, острая в сложных политических батали-
ях Смуты, делала «профессию» толмача и переводчика крайне востребо-
ванной. Заметное место среди переводчиков Смутного времени, появляв-
шихся в разных областях государства, играли «московские немцы», посе-
ленные в Москве пленники Ливонской войны и последующих военных 
действий на «немецкой украйне». Н.Б. Шеламанова [2] и Т.А. Опарина 
[1] показали, что с 1570-х гг. в Москве существовало компактное поселе-
ние ливонцев. Потомки этих людей в годы Смуты охотно принимались на 
службу как в приказы, так и в действовавшие военные отряды. В 1610 г. 
несколько «немцев» были прикомандированы к войску Якоба Делагарди 
и позднее прошли с шведским корпусом долгий путь, от Москвы к Клу-
шину, Кореле (Кексгольму) и Новгороду Великому, а после 1617 г. в боль-
шинстве своем стали субъектами шведского королевства.

Одна из самых ярких карьер среди «московских немцев» принадле-
жала Эрику Андерссону (Ирику Андрееву, Ээйрики Антинпойка Курки-
нену). Жизнь нашего героя можно разделить на три части: детство, вклю-
чавшее в себя, вероятно, путь из Выборгской округи в Москву и обучение 
русскому языку, затем – служба в переводчиках сперва при Я. Делагарди, 
а затем в межевых комиссиях в Ингрии и Карелии и, наконец, админист- 
ративная и военная служба дворянина Траны в Шведском королевстве, 
завершившаяся гибелью при осаде Миндена в 1634 г. Первый и послед-
ний период наиболее подробно освещен в биографии Э. Андерссона пера 
А. Корхонена [3], второй гораздо менее изучен.

Эрик Андерссон родился приблизительно в 1586 г. в семьи финско-
го крестьянина в округе Выборга. Его отец Анти Пекко 13 лет пробыл в 
плену в Москве и выучил там русский и татарский языки, которым впо-
следствии обучил сына. Андерссон был одним из тех четверых мальчиков, 
занятия которых по русскому языку оплачивал король Карл IX. Какое вре-
мя пришлось на «московский» период жизни Эрика Андерссона, неясно. 
1  Селин Адриан Александрович, НИУ ВШЭ (РФ, Санкт-Петербург), д.и.н.,
aselin@hse.ru.
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Квитанции на получение его жалованья в войсках Делагарди известны с 
января 1610 г. После взятия Новгорода Великого в июле 1611 г. Эрик Ан-
дерссон – среди значительной группы переводчиков и толмачей в «шта-
бе» Якоба Делагарди (скорее, впрочем, в административном аппарате сек- 
ретаря М.М. Пальма) [4]. По всей вероятности, в первое время ему не до-
водилось соприкасаться с новгородцами; в любом случае имя Э. Андерс-
сона до 1614 г. не известно новгородским приказным документам. Види-
мо, именно при М.М. Пальме молодой переводчик сформировался в бу-
дущего военного администратора. С 1614 г. переводчик «Ирик Андреев» 
неожиданно занимает ведущую роль не только в хозяйственной жизни, 
но и в целом – в управлении городом. Полагаю, это было связано с пе-
ременами в режиме: фактическому отказу шведской администрации от 
альянса с новгородцами и переходу к открытой оккупации. По времени 
это соотносится с отпуском Якоба Делагарди, которого заместил Эверт 
Горн, а также с отстранением дьяков П. Григорьева и С. Лутохина от при-
нятия решений в Новгороде после возвращения из Москвы посольства 
хутынского архимандрита Киприана. А с 1615 г. именно Э. Андерссон 
играл важнейшую роль в управлении Новгородом. Его скрепа стоит на 
значительной части документов новгородского Дворца.

Когда в августе 1615 г. началась подготовка к переговорам на Песках, 
Эрик Андерссон был назначен строить на реке Поле острог и посольские 
дворы для шведской делегации. Он был во главе отряда из 20 конных и 
пеших шведских солдат и 50 «русских людей», посланного обустраивать 
шведский стан переговоров2.

В начале июня 1616 г. Э. Андерссон вместе с подьячим Григорием 
Собакиным проводили обыск у хутынского архимандрита Киприана и 
обнаружили в его келье «челобитную, писана от ноугоротцкого митро-
полита и от нево и от всяких чинов людей, а в тои де челобитной напи-
саны Якова Пунтусова неправды», которая предназначалась стоявшим в 
Тихвине московским послам кн. Д.И. Мезецкому с товарищами. После 
этого шведские власти арестовали Киприана3. Архимандрит Киприан 
не забыл, кто был инициатором его ареста. В начале октября 1616 г. он 
предупреждал послов о том, что во время болезни митрополита Исидора 
именно Э. Андерссон, стакнувшись с подьячим Григорием Собакиным, 
«приходили в Софею Премудрость Божию и многую казну и поставленье 
пограбили, а досталь хотят из Софеи Премудрости Божии и из ыных 
церквей Божиих грабити»4.

Осенью 1616 г. Э. Андерссон получил ответственное поручение до-
ставить в Ладогу (где Я. Делагарди и М.М. Пальм начали переговоры 
с английским представителем Джоном Мерриком) родственниц новго-
родцев-участников московской мирной делегации5. В документах марта 

2  РГАДА. Ф. 96. Сношения России со Швецией. Оп. 1. Столбцы 1615 г. № 10. 
Л. 322–330.
3  Там же. Столбцы 1616 г. № 7. Л. 274–278.
4  Там же. № 6. Л. 10–11.
5  Там же. № 10. Л. 62–63.
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1617 г. Э. Андерссон называется одним из инициаторов вывоза из Новго-
рода в Швецию колоколов и пушек, часть которых он присвоил6.

Осенью 1617 – весной 1618 г. Э. Андерссон был назначен в перевод-
чики в миссию Й. Берндеса на межевые переговоры в Ингрии. Однако его 
роль не сводилась лишь к переводу. На съезде в Ложголове на Луге он об-
ратился к русской миссии с секретным предложением изменить границу в 
пользу шведской стороны в обмен на скорое подписание договора. Глава 
русской комиссии С.И. Жеребцов, для которого такие предложения были 
неприемлемы, апеллировал к прежним разграничениям по Плюсскому пе-
ремирию 1583 г. и по Тявзинскому миру 1595 г. Но Э. Андерссон утверж-
дал, что шведские комиссары не помнят досконально условий перегово-
ров на Плюссе и Тявзинских договоренностей, а в договоре в Столбово 
четко написано: уточнять линию границы у старожильцев и «шведские» 
старожильцы указывают на предлагаемый Э. Андерссоном вариант гра-
ницы7. 19 февраля произошел заключительный съезд межевых послов. На 
нем договорились о новом сроке подготовки последних документов – с 
22 февраля по 17 марта. Видимо, в эти последние дни продолжалась со-
вместная работа переводчиков Т. Фанемина и Э. Андерссона над образцо-
вой записью о границе, составленной в феврале 1617 г. в Столбове8.

Из Ингрии Э. Андерссон был направлен в Карелию. При подготовке 
к переговорам о размежевании в Карелии шведы очень серьезно отнес-
лись к выбору участников своей делегации. Эрик Андерссон попал в нее, 
видимо, как человек, в совершенстве владевший русским языком.

Во время переговоров в Карелии Эрик Андерссон все время находил-
ся в стычках с русскими межевыми послами. Те, в свою очередь, демон-
стрировали к нему свое негативное отношение и всегда были готовы к от-
поведи. На упреки Э. Андерссона они отвечали достаточно резко: «А что 
в вашем письме было писано, что Ирик Ондреев от нас говорил с вами о 
одном прямом месте, где съехатца, и так у нас не подумано и менши пи-
сано, мало слушать ево в своем деле хотим, то мы умеем догадатца, что 
толмач всяким другом, которое мы добро хотим писать неправду перево-
дит, или вы вашею думою неправду думати хотите, больше у нас думано, 
что дело не хотим задержать»9. Сам Эрик Андерссон активно интриговал 
против личностей московских посланных, настаивая, что те столь неком-
петентны, что не владеют русским языком и не фиксируют все речи швед-
ских послов10.

В январе 1620 г. шведские послы, находясь в отчаянии и стремясь 
найти управу на русских межевщиков, отправили Эрика Андерссона сна-
чала в Нарву, к генерал-губернатору К.К. Юлленъельму и к наместнику 
Хенрику Флемингу, а потом – к новгородскому воеводе11. На эту миссию 

6  Там же. Л. 76–82.
7  Там же. Столбцы 1617 г. № 9. Л. 239–249.
8  Там же. Л. 343–348.
9  Там же. Столбцы 1619г. № 2. Л. 114а–115.
10  Там же. Л. 105–112.
11  Там же. Столбцы 1620 г. № 2. Л. 120–123.
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Эрика Андерссона в Новгород шведские комиссары возлагали большие 
надежды, однако она кончилась ничем.

Нет сомнения в том, что новгородцы, участвовавшие в переговорах 
о меже в Карелии, многие годы служили в Новгороде одновременно с 
самыми главными участниками переговоров – Эриком Андерссоном и 
Хансом Мунком. В этом была причина многих взаимных претензий, суть 
которых подчас не всегда ясна из имеющихся документов; в этом, види-
мо, была и причина попыток шведской посольской делегации отвести от 
переговоров одного из участников русской миссии – подьячего Василия 
Частого. В спорах об этом неожиданно проявилось сведения о проис-
хождении Эрика Андерссона, известные московским властям. В одной 
из грамот, отправленной из-под Москвы на межевание, посольские дьяки 
писали, что государь волен послать на межевание кого хочет, а шведам «в 
том указывати непригоже и бездельем заминать непристойно, а Василей 
Частой искони вечной наш подданной, а не свеянин, а с их сторону пере-
водчики хотя и прямые наши изменники, а ныне служат свейскому коро-
лю, и наши послы тех дел не отсылают. И ныне с ними на съезде толмач 
Ирик был московской немчин, а на Москве с послы их был толмач Анца 
Брякилев, бывал московской же немчин»12.

Успешное (для обеих сторон) завершение переговоров в Карелии 
пришло только в 1621 г. В 1626 г. Эрик Андерссон получил дворянское 
достоинство с фамилией Трана (Trana). В 1626–1628 гг. он служил на-
местником Дерпта и Восточной Ливонии (в Западной Ливонии в это вре-
мя военным комиссаром служил его прежний начальник М.М. Пальм) 
[7], а после этого – переведен в Ригу на должность генерального комис-
сара. Здесь он служил под началом Юхана Шютте до 1631 г. Затем король 
назначил Э. Трану военным комиссаром Померании и Мекленбурга, в 
королевскую ставку. Весной 1626 г. Эрику Андерссону Тране было пору-
чено проверить деятельность зернового писца в Яме Исаака Торчакова, 
вызванного в Стокгольм. Будучи экспертом по русскому делопроизвод-
ству, Э. Трана охарактеризовал деятельность Торчакова как «предатель-
ство» [6]. Э.А. Трана получил в эти годы владения в Лисинском погосте 
(Liissillään) Нотебургского уезда [5]. В августе 1632 г. он принимает учас-
тие в осаде Вольфенбюттеля, позднее его прикомандировали в шведскую 
армию в Вестфалии. В августе 1634 г. ему было поручено обеспечивать 
артиллерией осаду Миндена. 25 октября 1634 г. Трана погиб во время 
ночного нападения католиков [8].

Биография Э.А. Траны, в особенности – те ее эпизоды, которые от-
носятся к «новгородскому» десятилетию (1611–1621 гг.), показывает, что 
для европейца оказаться «московским немцем» на рубеже XVI–XVII в. 
не было приговором. Возросшая мобильность во всех социальных груп-
пах в трагическую эпоху Смуты допускала резкие повороты в карьерных 
путях; знание языков, административный талант служили здесь серьез-
ным преимуществом.
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В.Д. Жуков1

Сравнительный анализ расходных документов о выкупе 
пленных на валуйской размене (1640-е – 1650-е гг.)2

Выкуп пленных; Крымское ханство; расходные книги; валуйская размена; южная 
граница.
На основе сравнительного анализа данных расходных документов 40–50-х гг. 
XVII в. прослеживаются не только устойчивые тенденции в социальном составе 
полоняников, но и динамика выкупных цен на них. Отмечается изменение направ-
лений татарских набегов в связи со строительством Белгородской черты.

В составе крымских посольских документов (РГАДА. Ф. 123) мы 
находим росписи полоняников, которые в большом количестве отложи-
лись в составе крымских посольских книг (в этом случае они называются 
«Книгами расходными на окуп полоняников») а также в составе столбцов. 
Данные документы являются ключевым источником по истории государ-
ственного выкупа пленных из Крыма.

Ведомством, которое занималось организацией выкупа пленных, был 
Посольский приказ, который предписывал посольствам, отправлявшимся 
в Крым, помимо прочих дипломатических действий, осуществлять поиск 
полоняников и договариваться с работорговцами о цене их выкупа. Ре-
зультатом этой договоренности становилось составление так называемой 
«полоняничной росписи», где фиксировались имена и выкупные цены 
пленных. Роспись отправлялась в Посольский приказ, где выделялась не-
обходимая сумма денег, которые вместе с окольничим и дьяком отправля-
лись на валуйскую размену – ежегодное мероприятие, где производился 
не только размен приставов у посольств, но и обмен и выкуп пленных.

1  Жуков Вечеслав Дмитриевич, РГАДА (Россия, Москва), zhvd@list.ru.
2  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–09–00496.
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