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Глава 1

МОСкОВСкАЯ РУСь vs СтАРый СВЕт

 «Места встречи» западно-  
и восточноевропейской культур

Московская Русь в XVI–XVII вв. была в целом закрытым государ-
ством. контакты подданных ее великого князя/царя с внешним 
миром  были  затруднены  как  в  силу  географического  положе-

ния (отсутствие прямого выхода к морским путям), так и вследствие 
политики изоляции и сегрегации иностранцев, которую она проводи-
ла1. тем не менее не было в истории Московского/Русского государ-
ства такого момента, когда бы своей политической целью оно видело 
полностью закрыться от внешнего мира. В XVII в. его внешние контак-
ты на всех уровнях контролировались государственной властью, хотя 
степень этого контроля была разной и его можно было обойти.

В  культурном  отношении  главным  источником  внешних  им-
пульсов  и  влияний  для  России  XVI–XVII  вв.  была  христианская  Ев-
ропа. В целом объем и значение этого влияния неуклонно возрас-
тали  в  этот  период  (несмотря  на  кризис  и  последствия  Смутного 
времени)2.  трансфер  идей  с  Запада  в  Московское  государство  – 
прежде всего за счет перемещения текстов и их адаптации (через 
переводы, цитирование и т. п.) в культурной традиции Московской 
Руси – происходил преимущественно по каналам официальным, то 
есть под контролем правительственных органов. Через внешнепо-

1  Принципы этой политики отразились в правовом регулировании допу-
ска  иностранцев  на  территорию  России  и  их  статуса,  см.:  Мулюкин А. С. 
Приезд иностранцев в Московское государство. Из истории русского права 
XVI и XVII веков. СПб., 1909; он же. Очерки по истории юридического поло-
жения иностранных купцов в Московском государстве. Одесса, 1912.

2  См.: Платонов С. Ф. Москва и Запад в XVI–XVII веках. Л., 1925. Ср. со-
временный  обзор,  обобщающий  накопленные  данные  в  той  же,  заданной 
почти сто лет назад модели: Черникова Т. В. Европеизация России во вто-
рой половине XV–XVII веках: монография. М., 2012. 
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литические  институты  Москвы  удовлетворялись  и  многие  культур-
ные запросы и интересы царского двора3.

Однако речь идет и о «встрече культур» вне придворно-официаль-
ной и дипломатической сфер – между людьми, общавшимися част-
ным образом. Эти контакты и узлы культурно-интеллектуальной ком-
муникации, к сожалению, трудно зафиксировать из-за того, что они 
слабо отразились в источниках. но некоторыми данными на этот счет 
мы все же располагаем. ниже описаны ситуации, когда личные свя-
зи  русских  и  иноземцев  имели  (или  потенциально  должны  были  бы 
иметь) те или иные достойные нашего внимания культурные послед-
ствия и значение. такого рода контакты возникали в двух случаях: ког-
да иностранцы оказывались в России или же русские – за границей4.

1.  В  литературе  в  общем  хорошо  изучено,  когда,  на  каких  ус-
ловиях и какие иностранцы приезжали в Россию и оставались там 
жить  (надолго  или  навсегда),  а  также  какие  контакты,  в  том  числе 
культурные,  возникали  между  ними  и  русскими5.  Много  написано 
о мастерах и специалистах, которых приглашали в Московское/Рус-
ское государство в расчете на их знания и умения, – от итальянских 
архитекторов  и  инженеров,  строивших  в  Москве  при  Иване  III6,  до 
военных,  медиков  и  промышленников  в  XVII  в.  О  некоторых  из  них 
источники даже позволяют составить более или менее подробные 

3  трансфер западных идей и текстов, а также контакты и «встречи куль-
тур» при великокняжеском (царском) дворе – отдельная большая и важная 
тема.  Мы  рассчитывали  осветить  ее  в  самостоятельном  разделе,  посвя-
щенном «Посольскому приказу». к сожалению, он не состоялся.

4  Вообще  выделяют  четыре  возможных  пути  иностранного  влияния  на 
культуру Московского государства XVI–XVII вв.: приезд иноземцев в Россию, 
путешествия русских за границу, использование иностранных текстов/ис-
точников  и  привоз  произведений  искусства,  см.:  Бусева-Давыдова И. Л. 
культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 
2008. С. 12–13. Два последних канала культурного влияния в данном пара-
графе оставлены без рассмотрения.

5  Отдельное  направление  в  научной  литературе  составляет  изучение 
записок  иностранцев  XV–XVII  вв.,  побывавших  в  том  или  ином  качестве 
в  России  и  вернувшихся  затем  на  родину.  таких  текстов  довольно  много, 
ср.: Западноевропейские авторы XV–XVII вв. о России: материалы к биоби-
блиографическому словарю / сост. П. Д. Малыгин. М., 2018. Этой тематики 
я здесь не касаюсь, хотя такого рода поездки, конечно, часто предполагали 
культурные контакты с местным населением, которые потом находили от-
ражение и в текстах.

6  Подъяпольский С. С.  Историко-архитектурные  исследования.  Статьи 
и материалы. М., 2006. С. 261–312; Матасова Т. А. О статусе и правах ита-
льянских архитекторов в России в последней четверти XV – первой полови-
не XVI в. // Собирательство и меценатство в эпоху Возрождения / ред.-сост. 
А. В. Доронин, О. Ф. кудрявцев. М., 2015. С. 57–70.
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биографии7.  Особенного  внимания  заслуживают  в  связи  с  этим 
военнослужащие  иноземцы8.  неплохо  изучены  тогдашние  торго-
во-коммерческие  отношения  между  Россией  и  другими  странами, 
причем в последнее время внимание историков привлекают именно 
личности, в них задействованные9.

Иccледуют  взаимодействие  русских  и  иностранцев  в  быту10, 
а также самосознание иностранцев, долго (даже на протяжении не-
скольких  поколений)  живших  в  России  в  условиях  специфической 
религиозной  политики  московского  правительства  и  их  принужде-
ния  к  принятию  православия11.  Меньше  данных  и  соответственно 
меньше исследований о тех, кто оказался в России в качестве плен-
ников, хотя признается, что война всегда была особым каналом ком-
муникации, имевшим в том числе культурное измерение (особенно 
в связи с перемещением культурных ценностей)12.

Если не считать поляков, литовцев и «черкасов» (казаков), служив-
ших (на тех или иных условиях в разных местах) в российской армии, 
большинство  иностранцев  жили  в  Москве.  С  притоком  (в  основном 
пленных)  иноземцев  во  время  балтийских  войн  второй  пол.  XVI  в. 
в Москве образовалось поселение за пределами Земляного города, 
где  преимущественно  стали  жить  «немцы»  (иностранцы  западного 
происхождения),  –  район,  позднее  получивший  название  немецкой 
слободы. В XVII в. население этой слободы постоянно росло, насчи-

7  Юркин И. Н.  Андрей  Андреевич  Виниус,  1641–1716.  М.,  2007;  Пав-
ленко Н. И.  Франц  Лефорт  (=  ЖЗЛ). М.,  2009.  на  очереди  исследование 
яркой фигуры Патрика Гордона, оставившего по себе подробный дневник, 
см.: Гордон Патрик. Дневник / изд. Д. Г. Федосов. В 6 т. М., 2000–2018.

8  См. прежде всего цикл работ О. В. Скобелкина, обобщенных в его дис-
сертации: Скобелкин О. В. Западноевропейцы на русской военной службе 
в XVI – 20-х гг. XVII в. Дис. … д-ра ист. наук. Воронеж, 2015.

9  Выходят справочные издания, ср., напр.: Демкин А. В. Западно евро-
пейское  купечество  в  России  в  XVII  в.  Вып.  1–2.  М.,  1994;  Голландцы  на 
Русском Севере в XVI–XX веках: Биобиблиографический справочник / сост. 
и отв. ред. Л. Д. Попова, Я. В. Велувенкамп. Архангельск, 2007. См. также 
микроисторические исследования, например, о семейном бизнесе одного 
голландского  рода  в  Архангельске  и  Вологде  во  второй  пол.  XVII  –  нач. 
XVIII в.: Тимошина Л. А.  «Русский иноземец» XVII в. Владимир Иевлевич // 
Вестник «Альянс-Архео». Вып. 24. СПб., 2018. С. 57–115.

10  Орленко С. П.  Выходцы  из  Западной  Европы  в  России  XVII  века. 
Правовой статус и реальное положение. М., 2004.

11  Опарина Т. А. Иноземцы в России XVI–XVII вв. Очерки исторической 
биографии и генеалогии. М., 2007.

12  Ср. об этом в современной литературе, напр.: Опарина Т. А. Ливонские 
пленники в политической игре Бориса Годунова // Средние века. М., 2009. 
Вып. 70 (1–2). С. 273–302.
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тывая в середине столетия более 1000 человек13. После Переяслав-
ской рады 1654 г. и войны с Речью Посполитой заметным стало при-
сутствие в Москве выходцев из этого государства. Они образовали 
свои «анклавы» в городе – в районе улицы Маросейка, в Мещанской 
слободе и др.14 «немцы» создали небольшие «колонии» также в горо-
дах, связанных с торговыми путями, – новгороде, Пскове, Архангель-
ске, Вологде и некоторых других. те из них, кто служил в армии, со-
ставляли в XVII в. заметную часть гарнизонов порубежных, особенно 
поволжских городов, например нижнего новгорода.

До  сер.  XVII  в.  культурное  влияние  иностранцев  в  Московском 
государстве  вне  правительственно-придворных  структур  ограни-
чивалось двумя обстоятельствами. С одной стороны, большинство 
тех из них, кто постоянно жил в России (в основном военные и аван-
тюристы),  не  отличались  высоким  уровнем  культуры,  образования 
и моральных устоев15. С другой – культурно-интеллектуальная эли-
та  России  сознательно  сторонилась  иноземцев,  руководствуясь 
официально  принятой  доктриной  богоизбранности  православного 
Московского государства. Ослабление барьеров наметилось лишь 
в правление царя Алексея Михайловича, когда произошел отказ от 
этой доктрины и в Россию стали приглашать образованных духовных 
лиц из православной руси Речи Посполитой16. наплыв людей, влия-
тельных именно в культурном отношении, был тогда весьма значи-
тельным; столь известные фигуры, как Епифаний Славинецкий или 
Симеон Полоцкий, были лишь, так сказать, вершиной айсберга17.

Царское  семейство  и  высшая  боярско-дворянская  знать  с  сер. 
XVII в. изменили культурные ориентиры, обратившись к Западу (пре-
жде всего к той же Речи Посполитой) как источнику знаний, технологий, 

13  Ковригина В. А. немецкая слобода Москвы и ее жители в конце ХVII – 
первой четверти ХVIII века. М., 1998.

14  население  одной  только  Мещанской  слободы,  судя  по  переписным 
книгам 1676 г. (где отмечены почти 700 тяглецов-мещан), должно было со-
ставлять  2–3  тыс.  человек,  см.:  Богоявленский С. К.  научное  наследие:  
О Москве XVII в. М., 1980. С. 15–39.

15  Об  этом  справедливо  писал  в  свое  время  С.  к.  Богоявленский,  см.: 
Богоявленский С. К.  Московская  немецкая  слобода  //  Известия  Ан 
СССР. Серия истории и философии. 1947. № 3. С. 225–229.

16  Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церков-
ную жизнь. т. 1. казань, 1914. Ср. в современной литературе: Кисе лева М. С. 
Интеллектуальный выбор России второй половины XVII – начала XVIII века: от 
древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011. С. 35–124.

17  Ср., напр.: Савельева Н. В. неизвестный западнорусский автор иеро-
монах Гедеон, игумен Бизюкова монастыря, и московское книгопечатание 
середины XVII в. // книжная старина. Сб. науч. трудов. СПб., 2011. Вып. 2. 
С. 82–131.
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культурных достижений, моды. Показательными в этом смысле стали 
обучение  царских  детей  польскому  и  латинскому  языкам,  увлечение 
при дворе театром, «западничество» таких видных в государстве лиц, 
как А. Л. Ордин-нащокин, А. С. Матвеев, В. В. Голицын и др. О контак-
тах последних с иностранцами – не только по долгу службы, но и в част-
ном порядке – и об их «западном» образе жизни хорошо известно18.

В  посадско-купеческих  кругах  всегда  были  люди,  имевшие  до-
вольно тесные деловые контакты с иноземцами, и здесь идеологиче-
ские расхождения сказывались меньше. культурные запросы – как со 
стороны приезжавших в Россию торговцев, так и со стороны местных 
купцов – были невысокими19. тем не менее некоторый обмен не толь-
ко  материальными  ценностями  (имевшими  иногда  и  идейно-сим-
волическое значение), но и знаниями, идеями и даже письменными 
текстами в этой среде происходил. Его непременным условием было 
овладение  языком,  на  котором  можно  было  бы  вести  переговоры. 
В новгороде и Пскове практика обучения молодых иностранцев, из-
вестная с древности, продолжалась и в XVII в. Преподавание проис-
ходило частным образом, но с санкции властей20. Учили иностранные 
языки и русские люди – как за границей (см. ниже), так и дома, зани-
маясь ими с иноземцами, жившими в России21. Любопытный пример 
тому – небольшой словарь-разговорник на английском, голландском 
и  русском  языках,  составленный  совместно  иноземцем  и  русским 
торговым человеком; он сохранился в азбуковнике сер. XVII в. (кото-
рый принадлежал, вероятно, этому русскому купцу)22.

Примером  достаточно  свободного,  не  стесненного  официаль-
ными рамками и идеологией общения русского и иностранца явля-
ется  дошедший  до  нас  небольшой  «архив»  молодого  англичанина, 
который учился языку и осваивал основы торгового дела в Пскове 

18  Ср.,  напр.:  Леонтьев А. К.  Быт  и  нравы  //  Очерки  русской  культуры 
XVII в. Ч. 2: Духовная культура. М., 1979. С. 8–10. 

19  Об этих запросах некоторое представление дает, например, извест-
ный словарь-разговорник т. Фенне: Pickhan G. “Wan ich frolich sy so hebbe 
ich dy gerne”. Grundmuster der interkulturellen Alltagskommunikation zwischen 
Deutschen und Russen im Gespächsbuch des Tönnies Fonne (1607) // Jahbücher 
für  Geschichte  Osteuropas.  Bd.  49  (2001),  Heft  4.  S.  500–509.  текст  самого 
разговорника  см.:  Tonnies  Fenne’s  Low  German  Manual  of  Spoken  Russian. 
Pskov 1607: An Electronic Text Edition / eds. P. Hendriks, J. Schaeken (http://
www.schaeken.nl/lu/research/online/editions/fenne11.pdf [12.11.2020]). 

20  Пушкарев Л. Н.  Освоение  русского  языка  иностранцами  в  конце  
XVI – XVII вв. // Вопросы истории. 2004. № 6. С. 121–128.

21  Савич Н. Г. Изучение  иностранных  языков  русскими  в  XVII  в.  // 
Историо графические и исторические проблемы русской культуры. Сб. ста-
тей. М., 1982. С. 35–78.

22  Алексеев М. П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике 
XVII века. Исследование, тексты и комментарии. Л., 1968.
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в  1680-е  гг.23  Среди  документов  этого  «архива»  содержится  пере-
писка  англичанина  и  его  учителя  –  псковского  посадского  челове-
ка. Она демонстрирует не только дружескую близость и взаимную 
приязнь, но и интерес к чужой культуре с обеих сторон, и готовность 
к межконфессиональному диалогу.

2.  О  поездках  русских  за  границу  писали  гораздо  меньше.  Од-
нако благодаря тем исследованиям, которые уже проведены, ясно 
выделяются  три  потока  русских,  покидавших  родину  (разумеется, 
если не считать дипломатов): 1) купцы, отправлявшиеся за границу 
с торговыми целями (регулярный и постоянный поток), 2) молодые 
люди, отъезжавшие учиться (самая малочисленная, хотя важнейшая 
с культурной точки зрения группа), 3) люди, взятые в плен во время 
военных действий (наиболее многочисленный поток).

купцы,  знакомившиеся  с  чужими  культурами  и  иностранными 
языками, обладали, несомненно, широким кругозором и делились 
с близким окружением своими впечатлениями. те из них, кто имел 
способности  и  культурный  уровень  выше  среднего,  находили  ли-
тературное  оформление  своим  впечатлениям,  и  эти  записки  (или 
некоторые  из  них)  стали  частью  литературного  процесса24.  Харак-
терно, что большая часть сохранившихся Хождений (так назывались 
в  допетровской  Руси  подобные  тексты)  посвящена  путешествиям 
на восток. Возможно, объясняется это тем, что такие тексты порож-
дались интересом к необычному  и чужому,  а христианская  Европа 
в  этом  смысле  была  менее  «экзотична»,  чем  мусульманский  мир, 
Индия или Дальний Восток.

В XVII в. купцы были важным естественным проводником культур-
ных влияний и информации, шедших из Западной Европы. Они бо-
лее других русских были открыты к диалогу с зарубежными визави 
и нацелены на него. Это подтверждают характерные описания бе-
сед западных путешественников с русскими купцами. В таком духе, 
например, Олеарий вел разговоры с неким русским купцом в нарве 
в  1634  г.,  или  Лудольф,  который  был  в  Москве  в  1693–1694  гг.,  – 
с московским торговым человеком (эти беседы переданы в «диало-
гах» его знаменитой «Грамматики»)25.

23  Роман Вилимович в гостях у Петра Игнатьевича: псковский архив ан-
глийского купца 1680-х годов / подг. П. С. Стефанович и Б. н. Морозов. М., 
2009.

24  Собственно  купеческими  хождениями  являются  записки  Афанасия 
никитина и Федота котова. но ряд авторов совмещали паломнические цели 
или правительственные поручения с собственными коммерческими пред-
приятиями,  см.:  Записки  русских  путешественников  XVI–XVII  вв.  /  сост., 
подг.  текстов,  коммент.  н.  И.  Прокофьева,  Л.  И.  Алехиной;  вступ.  ст. 
н. И. Прокофьева. М., 1988.

25  См.: Роман Вилимович в гостях у Петра Игнатьевича. С. 41–43.
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Для культурной коммуникации наиболее содержательны и пока-
зательны случаи, когда русские покидали родину целенаправленно 
для приобретения знаний, т. е. обучения. Во многих случаях (если не 
в большинстве) инициатором таких поездок было само государство, 
но,  во-первых,  все-таки  далеко  не  всегда  оно  было  единственным 
их  «спонсором»,  а  во-вторых,  сами  обстоятельства  таких  поездок 
давали лицам, в них вовлеченным, относительно большую свободу 
выбора и общения.

Интерес  российских  правящих  кругов  в  посылке  молодых  рус-
ских  за  границу  заключался  в  том,  чтобы  они,  получив  там  специ-
альные знания, применили их по возвращении во благо отечества. 
В  основном,  видимо,  речь  шла  об  изучении  иностранных  языков 
(всегда нужны были переводчики). Свидетельства об отправке мо-
лодых людей за границу с целью изучения греческого и «немецкого» 
языков сохранились с сер. – второй пол. XVI в.26

широко  известным  является  эпизод  с  учениками,  которых  по-
слал учиться на Запад Борис Годунов в 1602–1603 гг. По сообщению 
конрада Буссова, для этого были отобраны 18 человек – по 6 в Лю-
бек, Англию и Францию. Однако к 1612–1613 гг.  (когда писал Бус-
сов) лишь один из них вернулся в Россию и служил переводчиком27. 
В  московских  архивах  сохранились  известия,  что  в  Любек  уехали  
5 человек, в Англию – 4. Хорошо прослеживается судьба одного из 
этих учеников – Игнатия кучина, который учился и жил в Любеке, Да-
нии и швеции, а в 1619 г. вернулся в Россию и служил в Посольском 
приказе до своей смерти в 1633 г.28 Видимо, тот, о котором писал 
конрад  Буссов  (некий  Дмитрий  Миколаев),  фигурирует  и  в  других 
источниках, в частности, сохранилось его письмо от 1604 г. из Лю-
бека, где он учился29.

Об учениках, посланных в Англию, русское правительство наводи-
ло справки после Смутного времени и выяснило, что никто из них не 
желал возвращаться в Россию. Один из них, никифор Олферьев сын 
Григорьев, стал англиканским пастором (известен в английских до-
кументах как Nikephor Alphery) и заявлял, что, «будучи в Англинском 
государстве, позадавнел и обык жити в воле, и веры ему калвинские 

26  См. подборку документов: Взаимоотношения России с иностранны-
ми государствами в области образования в XVI–XVII вв. / подг. А. н. Рыжов // 
Вопросы образования. 2009. № 3. С. 248–252.

27  Конрад Буссов. Московская хроника 1584–1613. М.; Л., 1961. С. 84.
28  Лисейцев Д. В. Переводчик Посольского приказа Игнатий Андреевич 

кучин // Русский родословец. 2002. № 1(2). С. 4–8.
29  Зверев С. В. новые материалы о русских студентах в Любеке в начале 

XVII в. // Иноземцы в России в XV–XVII веках / под ред. А. к. Левыкина. М., 
2006. С. 260–269.
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отбыти никак нелзе… а на Москве за калвинскую веру сожгут»30. Из 
сохранившихся сведений ясно, что первоначально российское пра-
вительство  поддерживало  отправленных  на  учебу  за  границу,  но, 
видимо,  довольно  скоро  они  оказались  предоставлены  сами  себе 
и должны были самостоятельно находить средства для жизни и об-
учения и в итоге решать, возвращаться ли им на родину (притом неко-
торые из них не ограничивались изучением иностранных языков – тот 
же никифор Григорьев, чтобы стать пастором, должен был получить 
богословское образование, для этого он учился в кембридже).

нет  данных  о  том, что  Россия  оплачивала  кому-либо  универси-
тетское  образование.  Однако  в  метриках  некоторых  европейских 
университетов есть упоминания о студентах-«московитах». В лите-
ратуре хорошо известна запись в промоционной книге краковской 
академии: в 1532 г. диплом там получил некий “Johannes Theodori 
Moscus”,  некоторые  идентифицируют  его  со  знаменитым  перво-
печатником  Иваном  Федоровым31.  В  метрической  книге  Виттен-
бергского  университета  под  1572  г.  упомянуты  “Balthasar Zegelius 
Muscoviensis”  и  “Iohannes Pedica Muscoviens”  (Балтазар  Сегелий 
и Иоанн Педика)32.

конечно,  прозвища  moscus/muscoviens  можно  интерпретиро-
вать по-разному (особенно учитывая имена, которые они сопрово-
ждали),  но  все-таки  за  какими-то  из  них  должны  были  скрываться 
именно выходцы из Московского государства, которые, возможно, 
и возвращались на родину. По крайней мере, к такому выводу скло-
няет любопытная история бояр Лыковых, которую рассказал Андрей 
курбский. В 1534 г. дети погибшего боярина Матфея Лыкова были 
взяты  в  плен  поляками,  их  воспитывали  под  присмотром  польско-
го короля, который «доктором своим повелел их научити шляхецких 
наук и языку римскому». После 1542 г. они вернулись в Москву, но, 
видимо, сохранили зарубежные связи, поскольку, сообщая о казни 
старшего брата Михаила в Опричнину, А. курбский упоминает, что 
вместе с ним был казнен некий «ближний сродник его» – молодой 
человек, который «был послан на науку за море во Ерманию и тамо 
навык добре аляманскому языку и писанию, бо там пребывал, учась, 
немало  лет  и  объездил  всю  землю  немецкую  и  возвратился  был 

30  Цит. по: Лисейцев Д. В. Переводчик Посольского приказа. С. 5.
31  Немировский Е. Л. Иван Федоров (около 1510–1583). М., 1985. С. 17–18.
32  Album academiae Vitebergensis. Ältere Reihe in 3 Bänden: 1502–1602 / 

hg. von K. E. Föstemann. Bd. 2: 1560–1602. Halle an der Saale, 1894. S. 216. на 
это  свидетельство  мне  любезно  указала  н.  Синкевич,  за  что  я  ей  весьма 
признателен.  По  ее  словам,  занимаясь  исследованием  университетских 
метрик, она встречала и другие подобные упоминания сер. XVI – XVII в.
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к нам во отечество…»33 Очевидно, московское правительство никак 
не участвовало в заграничном обучении ни сыновей Матфея Лыко-
ва, ни погибшего юного «сродника» Михаила.

Посылка молодых русских за границу для изучения иностранных 
языков  практиковалась  и  в  XVII  в.,  но,  видимо,  редко.  По  крайней 
мере,  по  данным  об  упомянутых  в  приказной  документации  пере-
водчиках, собранным недавно в специальном справочнике, извест-
но всего несколько молодых людей, которые ездили учиться за гра-
ницу за государственный счет, притом во всех случаях это были дети 
тех  «иноземцев»,  которые  состояли  на  службе  московского  царя 
и успели укорениться в Москве34.

С  1640-х  гг.  фиксируют  первые  случаи  обучения  молодых  рус-
ских  в  киево-Братской  коллегии,  первом  православном  высшем 
учебном заведении, расцветшем под надзором и покровительством 
митрополита Петра Могилы35. В кон. XVII в. в Москве, как известно, 
появились  первые  школы  с  систематическими  образовательными 
программами. В них преподавали не только специалисты, вызван-
ные из-за границы, но и те русские, которые жили и учились ранее за 
границей, а теперь могли применить свои опыт и знания на родине. 
например, инок тимофей, который в 1666–1680 гг. жил в констан-
тинополе, а потом преподавал в типографской школе в 1680-е гг.36 
В Славяно-греко-латинской академии братьев Лихудов учился Петр 
Постников,  представитель  династии  переводчиков,  работавших 
в  правительстве  в  кон.  XVII  –  нач.  XVIII  в.  В  1692  г.  его  отправили 
учиться медицине в Падуанский университет. Это первый достовер-
ный случай обучения русского в западноевропейском университете 
после никифора Григорьева в Англии37.

33  Андрей Курбский.  История  о  делах  великого  князя  Московского  / 
подг. к. Ю. Ерусалимский, пер. А. А. Алексеев. М., 2015. С. 158–160. В при-
мечаниях к. Ю. Ерусалимский почему-то отождествляет этого неназванного 
по  имени  «сродника»  с  младшим  братом  Михаила  Иваном,  хотя  текст 
А. курбского никаких оснований для этого не дает, см.: там же. С. 745–746.

34  Беляков А. В., Гуськов А. Г., Лисейцев Д. В., Шамин С. М. Переводчики 
Посольского приказа в XVII в.: материалы к словарю. М., 2021. С. 36, 79. За 
консультации сердечно благодарю С. М. шамина.

35  Харлампович К. В. Малороссийское влияние. С. 143–144; Савич Н. Г. 
Изучение иностранных языков. С. 41–42, 50.

36  Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. 
С. 103–118.

37  В отличие от никифора Григорьева Петр Постников вернулся в Россию, 
см.: Кислова Е. И. Династия Постниковых: знатоки иностранных языков и пе-
реводчики  конца  XVII–XVIII  вв.  //  Переводчики  и  переводы  в  России  конца 
XVI – начала XVIII столетия: Материалы межд. науч. конф. М., 2019. С. 53–59.
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Русские  оказывались  заграницей  еще  и  в  качестве  пленников 
в результате военных действий. Выше упоминалось, что пленника-
ми прибывали в Россию и иноземцы. тем же путем могли оказаться 
за рубежом и русские.

В  XVI–XVII  вв.  Россия  вела  войны  главным  образом  с  Польско-
Литовским государством и татарскими ханствами, и русские «поло-
няники» имели дело преимущественно с народами, жившими в этих 
государствах или связанными с ними. Условия содержания в плену 
или жизни в рабстве (если пленение приводило к продаже на раб-
ском  рынке)  были  разные,  и  во  многих  случаях  эти  люди  могли  за 
долгие годы и выучить иностранный язык, и познакомиться с разны-
ми культурными традициями, и вернуться на родину с тем или иным 
«культурным багажом»38. Известны не только литературно обрабо-
танные записки «полоняников» об их пребывании в плену39. Можно 
привести  ряд  примеров,  когда  русские,  возвратившиеся  из  плена 
на  родину,  находили  практическое  применение  обретенному  опы-
ту. так, казанский чудотворец Варсонофий в юности в 1512 г. был 
захвачен крымскими татарами в плен и три года прожил в рабстве, 
выучив  при  этом  татарский  язык;  позднее  он  миссионерствовал 
в казани после ее завоевания Москвой в 1552 г.40 некоторый след 
в истории русской культуры оставил и Богдан Лыков, трудившийся 
в 1630-е гг. в Москве в Посольском приказе над переводом извест-
ной  «космографии»  Г.  Меркатора;  латинский  и  польский  языки  он 
освоил, пробыв 16 лет в плену «в Литве» (оказался там, видимо, во 
время Смуты)41.

38  О судьбах русских «полоняников», в том числе об их культурной (ре)
интеграции в плену и на родине, см., напр.: Лавров А. С. Расспросные речи 
и  челобитные  «полоняников»  из  Московского  государства  как  источник 
о  рабстве  в  Османской  империи  в  XVII  в.  //  Исторический  вестник.  т.  30 
(2019). С. 146–163.

39  См.,  напр.:  Сырку П. А. Описание  турецкой  империи,  составленное 
русским,  бывшим  в  плену  у  турок  во  второй  половине  XVII  века  //  Право-
славный Палестинский сборник. СПб., 1890. т. 30. С. I–III, 1–54.

40  Липаков Е. В.  Варсонофий  //  Православная  энциклопедия.  т.  6.  М., 
2003. С. 670–672.

41  Кошелева О. Е.  Богдан  Лыков  (кон.  XVI  в.  –  1648  г.)  –  переводчик 
Посольского приказа. Реконструкция биографии // Переводчики и перево-
ды  в  России.  С.  59–64.  Богдан  Лыков  происходил  из  дворян  Мещовского 
уезда.  В  литературе,  насколько  я  знаю,  не  ставили  вопрос,  имеют  ли  ме-
щовские Лыковы отношение к тем боярам Лыковым, о которых писал Андрей 
курбский (см. выше). Если такая связь (вполне вероятная) будет доказана, 
она станет свидетельством «родовой» приверженности к «межкультурным 
контактам», что потребует специального объяснения.
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Замечательное в своем роде свидетельство о такого рода куль-
турных  трансферах  представляет  собой  татарско-русский  сло-
варь-разговорник,  который  дошел  до  нас  в  сборнике,  составлен-
ном  в  1668  г.  книжником  и  писателем  Прохором  коломнятиным. 
Его анализ показывает, что тот не является, собственно, словарем, 
а содержит, кроме толкований слов и выражений, еще и «целый ряд 
этнографических, исторических и топонимических статей, топогра-
фическое и географическое описания крыма, сведения о турецких 
завоеваниях  и  территориях,  апокрифы»42.  Устное  происхождение 
и  ряд  особенностей  значительной  его  части  говорит  о  том,  что  он 
был  записан  русским  человеком  (вероятно,  служилым),  захва-
ченным  в  плен  татарами  и  довольно  долго  пребывавшим  в  крыму 
в  1640–1650-е  гг.  (вероятно,  в  услужении  хана  или  представителя 
крымской знати). Скорее всего, этим человеком был сам Прохор ко-
ломнятин, известный уже как инок, живший в московских и ростов-
ских  монастырях  в  1660–1680-е  гг.  Другие  труды  П.  коломнятина 
свидетельствуют  о  его  неординарных  филологических  способно-
стях и литературно-педагогических интересах.

* * *
Заключая  этот  (краткий,  беглый  и  выборочный)  обзор  «мест 

встреч» русской культуры с культурами «иноземными», надо доба-
вить в него еще одно поле межкультурной коммуникации – порубеж-
ные/периферийные  области  Московского  государства.  Хотя  обо-
ронительная политика Русского государства XVI–XVII вв., сочетаясь 
с политикой изоляционизма, приводила к обустройству застав и за-
сечных укреплений, на практике его границы никогда не были непро-
ницаемы – отчасти из-за географических условий (равнинные степи 
и  лесостепи  Евразии),  отчасти  из-за  дефицита  бюрократического 
централизованного  управления.  Можно  было  более  или  менее  ох-
ранять основные пути и форпосты, но невозможен был контроль над 
всеми  «украинными  землями»,  особенно  на  юг  и  восток  от  «ядра» 
Московского государства (Замосковного края, по тогдашней терми-
нологии). на этих направлениях в XV–XVII вв. образовались и успеш-
но  функционировали  контактные зоны  и  фронтирные  сообщества, 
в  которых  межкультурная  коммуникация  была  весьма  интенсивна 
(хотя в очень разных видах и формах) и которые в последние деся-
тилетия привлекают особое внимание историков43. В условиях по-

42  Савельева Н. В. неизвестные памятники лексикографии в «Цветнике» 
Прохора коломнятина // Русская литература. 2019. № 3. С. 54–63.

43  См. обсуждение концепта «фронтир» в русском контексте: Каппелер А. 
Южный и восточный фронтир России в XVІ–XVІІІ веках // Ab  Іmperіo. 2003.  
№ 1. С. 47–64; Sen’ D. (Сень Д. В.). Frontier research in present-day Russia: 
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стоянного и «плотного» взаимодействия русских с тюркскими и дру-
гими народами выросло казачество – общность, которой отдельные 
исследователи присваивают даже статус субэтноса44.

Важно только оговорить, что такого рода коммуникация не ста-
ла конституирующей для русской этнополитической и этнокультур-
ной  идентичностей  на  государственном  уровне.  Речь  шла  скорее 
о формировании локальных и региональных хозяйственно-бытовых 
укладов  и  общностей.  Для  формирования  русского  (прото)нацио- 
нального  сознания  в  XVII  –  нач.  XVIII  в.  важнейшим  было  культур-
ное и идейное влияние из стран христианской Европы. Оттуда шла 
«высокая»  культура,  которую  воспринимала  и  адаптировала  элита 
Русского государства. При этом определяющим в этом взаимодей-
ствии  культур  оставался  российский  политический,  религиозный 
и культурный контекст.

П. С. Стефанович

тексты

Уже с XVI в. возрожденная Ренессансом античность находит от-
клик в Великом княжестве Московском в текстах о пророчицах-си-
виллах,  подборках  изречений  античных  философов  (см.  Пророче-
ства еллинских мудрецов)  и  др.  Соответственно,  в  иконографии 
поствизантийского мира появляются изображения сивилл и антич-
ных философов (см., например, пространный вариант композиции 
Древо Иесеево,  которое получило впоследствии распространение 
в российских землях45). но в XVI в. античная традиция интересовала 
книжников Великого княжества Московского лишь в связи с истори-
ей христианства.

Опубликованные в XVI в. в Западной и Центральной Европе кни-
ги,  так  или  иначе,  стали  проникать  в  Россию.  например,  к  ее  ин-
теллектуалам попала получившее признание на Западе Всемирная 
хроника Гартманна шеделя (1493)46. Именно из нее московские ми-
ниатюристы срисовали отдельные композиции, архитектурные эле-
менты и изображения в Учительном Евангелии (РГБ. Собр. Е. Е. Его-

Shaky  boundaries  of  the  academic  dialogue  //  Studia  Slavica  et  Balcanica 
Petropolitana. 2020. № 1(27). С. 66–80; ср. здесь же дискуссию, посвящен-
ную статье Д. Сеня: там же. С. 81–105.

44  Ср.: казачество в тюркском и славянском мирах: коллективная моно-
графия / отв. ред. В. В. Грибовский, В. В. трепавлов. казань, 2018.

45  Квливидзе Н. В.  «Древо  Иесеево»  //  Православная  энциклопедия. 
т. 16. М., 2007. С. 269–271. 

46  Reske Ch.  Die  Produktion  der  Schedelschen  Weltchronik  in  Nürnberg. 
Wiesbaden, 2000.
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