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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ ПРИ ПРИЕМЕ 
 ГОЛЛАНДСКИХ ПОСОЛЬСТВ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ В XVII веке

В статье рассматривается деятельность переводчиков во время официальных визитов голландских по-
сольств в Архангельск и другие города Русского Севера в XVII веке. Автор анализирует сохранившиеся 
исторические описания пребывания посольств в 1630–1631 и 1675–1676 годах в России и отчеты диплома-
тических представителей, раскрывая личность переводчиков, их происхождение и круг их обязанностей. 
Исследование позволяет установить, что для приемов посольств в Архангельск обязательно направлял-
ся переводчик из Посольского приказа. Его главными обязанностями были: присутствие при встрече по-
сольств; получение и перевод списка лиц, входящих в посольство; участие в постоянном общении ди-
пломатов с местной администрацией; сопровождение посольства до столицы, если в его составе не было 
своего переводчика. Переводчики, приезжавшие в Архангельск из Москвы, были иностранцами по проис-
хождению. Кроме представителей Посольского приказа для осуществления повседневной коммуникации 
с русской стороны привлекались и другие переводчики из числа иноземцев, проживавших в Архангельске. 
Расширение торговли России с Голландией в XVII века привело и к увеличению числа лиц, которые зна-
ли русский язык и которых стали включать в состав голландского посольства, но это не изменяло круг 
обязанностей официальных переводчиков. Все наиболее важные вопросы с представителями местной ад-
министрации дипломаты решали с участием официальных переводчиков с двух сторон, повседневное же 
общение могло осуществляться вовсе без переводчиков или с помощью представителей посольства, го-
воривших как на голландском, так и на русском языках. Кроме того, в состав посольства стали включать 
переводчиков для слуг.

Ключевые слова: Русский Север, русско-голландские отношения, голландские посольства, голландцы 
в Архангельске, Посольский приказ.
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В XVII веке Голландия была одним из глав-
ных внешнеторговых партнеров России. Дан-
ное обстоятельство оба государства на протя-
жении всего столетия пытались использовать 
и для укрепления политических контактов, что 
являлось причиной дипломатических визитов 
как русских послов в Голландию, так и гол-
ландских – в Россию. 

Интерес к пребыванию голландцев на Русском 
Севере историки начали проявлять с XVIII ве- 
ка [1]. Однако большая часть исследований по 
этой теме посвящена истории внешней тор-
говли и деятельности голландского купечества 
[2–7]. Русско-голландские дипломатические 
отношения XVII века редко привлекали внима-
ние ученых. В XIX веке хронологический об-
зор указанных отношений представил в своей 
работе Н.Н. Бантыш-Каменский [8], а в нача-
ле XX века появилось историческое описание 
русско-голландских отношений XVI – первой 
трети XVII века В.А. Кордта [9]. Дальней-
шее развитие взаимоотношений стран изучал  
М.И. Белов, который, в частности, сделал вы-
вод о первоначальном торговом характере дан-
ных отношений, которые с 70-х годов XVII века 
значительно укрепились, стали охватывать бо-
лее широкий круг вопросов, что способство-
вало возникновению постоянных представи-
тельств на территории России и Нидерландов 
[10]. Влиянию посольства К. Кленка на разви-
тие русско-голландских связей и восприятие 
России в Европе посвятил свою статью К. Бо-
терблум [11].

Следует отметить, что в указанных науч-
ных трудах не раскрывалась проблема преодо-
ления языковых барьеров в ходе осуществле-
ния международных контактов. Деятельность 
переводчиков в России изучалась в основном 
в двух контекстах: при исследовании вопросов 
приема иностранных специалистов на службу  
и обучения их русскому языку [12–15] и исто-
рии Посольского приказа и его служащих 
[16–22]. Среди первых работ, в которых рас-
сматривалась организация российского дипло-
матического ведомства в XV–XVII веках, необ-
ходимо назвать монографию С.А. Белокурова, 

где представлено описание структуры и штата 
Посольского приказа. В.И. Савва проанализи-
ровал функции Посольского приказа в XVI ве- 
ке, его взаимодействие с Боярской думой, круг 
обязанностей дьяков и подьячих и составил 
справочник этой категории служащих. Одна-
ко в указанных трудах не уделялось внимание 
деятельности переводчиков. В монографиях 
Н.М. Рогожина прослежена эволюция деятель-
ности Посольского приказа, описана организа-
ция его делопроизводства, подробно изучены 
биографии его руководителей, но очень кратко 
отмечены функции переводчиков и толмачей. 
Единственными крупными трудами, где более 
подробно восстановлены особенности положе-
ния и круг обязанностей второстепенных слу-
жащих Посольского приказа в XVII веке, явля-
ются работы А.В. Белякова и Б.А. Куненкова, 
но и эти историки не рассматривали деятель-
ность переводчиков и толмачей в ходе приемов 
европейских посольств. 

Анализ историографии показывает, что во-
просы, связанные со службой переводчиков  
и толмачей, остаются малоизученными, в ис-
следованиях представлена информация об осо-
бенностях их приема на службу, правовом и ма- 
териальном положении, выполнении диплома-
тических поручений за границей, но их обязан-
ности и практическая деятельность при при-
еме иностранных, в особенности европейских, 
посольств почти не рассматривались. Главная 
причина этого заключается в недостаточности 
источников. Основные сведения по изучаемой 
проблеме можно извлечь из документов По-
сольского приказа собрания Российского госу-
дарственного архива древних актов (РГАДА), 
но сохранились только отрывочные данные об 
участии в дипломатических миссиях и приеме 
на службу, росписи о выплате годового жало-
вания и поденного корма, некоторые челобит-
ные служащих и дела по ним. Информацию  
о конкретных обязанностях переводчиков и тол-
мачей при приеме иностранных европейских 
посольств в приграничных территориях можно 
найти в исторических описаниях пребывания 
иностранных посольств в России и отчетах 
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их представителей. Следует подчеркнуть, что 
определенную сложность при анализе докумен-
тов создает существовавшая традиция называть 
иностранцев русскими аналогами их имен, что 
часто не позволяет установить настоящее имя 
иноземца и затрудняет сбор сведений о нем. Еще 
одна причина слабой разработанности темы – 
традиционное представление о второстепенной, 
незначительной роли этих участников в истории 
дипломатии. 

Актуальность данной работы определяется 
развитием и усложнением международных свя-
зей на севере России, повышением требований к 
квалификации переводчиков, при этом не только 
к их уровню знания иностранного языка, но и 
в целом к умению осуществлять коммуникатив-
ные функции, олицетворять уровень культуры 
своей страны и способствовать как успешному 
ведению переговоров, так и созданию благопри-
ятного впечатления о России у представителей 
иностранных государств. 

Целью настоящей статьи является изучение 
пребывания голландских посольств на Русском 
Севере для выяснения обязанностей переводчи-
ков в ходе приема посольств и территориальных 
особенностей осуществления международной 
коммуникации в XVII веке. Для проведения 
исследования использовались историко-антро-
пологическая концепция, методы критического  
и сравнительного анализа источников и источ-
никоведческого синтеза. Научная значимость за-
ключается в реконструировании исторического 
процесса международных коммуникаций, осу-
ществлявшихся на Русском Севере в XVII веке, 
углублении представления об истории диплома-
тических связей России. Материалы статьи мо-
гут быть использованы для разработки учебных 
курсов по истории региона и международных 
отношений, для создания музейных экспозиций. 

В XVII веке многие голландские купцы, тор-
гующие с Россией, проводили в ней длительное 
время: летом – в Архангельске, а зимой – в Мо-
скве. Повседневная практика делового общения 
с русскими партнерами не требовала участия 
специально обученных переводчиков, т. к. гол-
ландские купцы или сами знали русский язык, 

или пользовались услугами соотечественников 
из числа таких же торговцев.

Прием посольства, независимо от уровня 
владения его участников русским языком, пред-
полагал обязательное участие посредников, ко- 
торые осуществляли устный и письменный пе-
ревод. В Посольском приказе в XVII веке для 
этих целей существовали такие категории слу-
жащих, как толмачи и переводчики. Толмачи в  
основном использовались для устного перево- 
да, а переводчики – и для письменного, и для 
устного. 

В 1630–1631 годах Россию посетило первое 
полномочное посольство Генеральных штатов 
во главе с Альбертом Бурхом и Иоганном ван 
Фелтдрилем. Они должны были обсудить вопрос 
о получении торговых льгот. Если бы им удалось 
их получить, то послы должны были бы заявить 
царю, что штаты желают иметь при царском дво-
ре своего постоянного агента или консула.

Перед приездом посольства сухопутным пу-
тем в Москву прибыл гонец Лаврентий Кузорт 
с сообщением о готовящейся дипломатической 
миссии [8, c. 177]. Посольство отправилось 
в Россию северным путем через Белое море.  
21 августа 1630 года корабль с послами прибыл 
в Пудожемское устье Северной Двины и ос- 
тался на рейде, с капитаном было отправлено 
письмо к архангельскому воеводе для приготов-
ления к торжественному приему послов. В Ар- 
хангельске им было разрешено остановить-
ся в домах голландских торговцев. 25 августа 
на корабль от имени воеводы прибыли стре-
лецкий сотник Иван Владимирович Чертков  
и переводчик Ханс Дейкер и потребовали спи-
сок всех сопровождающих послов лиц, кото-
рый и был им вручен. 26 августа И.В. Чертков 
с переводчиком явились к послам и сообщили, 
что все готово к их встрече. На следующий день 
А. Бурха и И. Фелтдриля со свитой, состоящей 
из 16 дворян и 30 слуг, на лодках перевезли  
в Архангельск, здесь их встретили стрелецкий 
голова Федор Федорович Дроздовский и пере-
водчик Елисей Ангелар. 28 августа послы при-
нимали голландских торговцев с их жалобами 
на притеснения архангельских таможенников 
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при взимании пошлин и пообещали им всяче-
скую поддержку в удовлетворении их просьб 
[23, с. 17–18].

Переводчик Елисей Ангелар прибыл в Ар-
хангельск по направлению из Посольского 
приказа, это можно установить на основании 
выполняемой им впоследствии обязанности 
по встрече послов в Москве, хотя в различных 
списках приказных толмачей и переводчиков 
его имя не обнаружено. В то же время в иссле-
довании Б.А. Куненкова есть упоминание об 
отправке Посольским приказом в Голландию 
«для толмачества» торгового иноземца Юрия 
Елисеева Англерова в 1631 году [20, c. 153].  
В историческом описании Я. Схельтема этот 
толмач назван Ильей Англером [24, с. 213]. 
Русское посольство отправилось в Голландию 
из Архангельска почти сразу же после заверше-
ния визита А. Бурха и И. Фелтдриля, что дает 
основание полагать, что Посольский приказ  
в обоих случаях воспользовался услугами од-
ного и того же человека или близких родствен-
ников. Еще сложнее определить социальный 
статус и род занятий Ханса Дейкера. Его имя 
упоминается только в отчете послов Генераль-
ным штатам. Он был голландцем по проис-
хождению, и более о нем ничего неизвестно. 
Х. Дейкер назван в отчете послов переводчи-
ком, но среди этой категории служащих, как и 
среди толмачей Посольского приказа, его имя 
не найдено, нет его и в списке переводчиков  
и толмачей, составленном Б.А. Куненковым [20, 
c. 143–221], не принадлежал он и к числу из-
вестных голландских купцов в Архангельске. Из 
отчета послов следует, что Х. Дейкер получал 
список посольства при его прибытии, что обыч-
но делал представитель Посольского приказа,  
но свои обязанности он выполнял только в пер-
вые дни пребывания посольства в Архангельске 
и не сопровождал дипломатов в Москву. Вероят-
но, как и Елисей Ангелар, Ханс Дейкер исполнял 
только разовую просьбу Посольского приказа  
и в состав его постоянных служащих не входил.

6 сентября назначенные к послам стрелецкие 
приставы сообщили через лифляндского куп-
ца Генрика Бока, который также стал помогать  

в устном переводе, что все суда готовы для пере-
езда послов в Москву. Перед выездом в Москву 
А. Бурх и И. Фелтдриль отправили подарки во-
еводе, дьяку и другим лицам, оказывавшим им 
содействие, а 8 сентября послы с двумя стре-
лецкими приставами и с Г. Боком отправились в 
Москву. Передвигаясь по Северной Двине и ос- 
танавливаясь в Холмогорах, Великом Устюге, 
Тотьме, они общались по разным поводам с пред- 
ставителями местной администрации при помо-
щи Г. Бока. В Вологде дипломаты останавлива-
лись в доме лифляндского купца – отца Г. Бока. 
Из Вологды посольство выехало только зимой 
на санях и было встречено недалеко от столицы 
представителями Посольского приказа. В Мо-
скве к послам были направлены два переводчи-
ка из Посольского приказа, один из них, Елисей 
Ангелар, был уже им знаком по Архангельску 
[23, с. 19–21, 33]. 

Миссия посольства в Москве не достиг-
ла поставленных целей, в основных просьбах 
голландцам было отказано, но разрешено еди-
новременно закупить партию хлеба и иметь  
в российской столице своего дипломатическо-
го представителя. Кроме того, послы выхлопо-
тали для голландцев право рубить и покупать 
лес по берегам Северной Двины, вывозить его 
в Голландию, самим строить из этого леса ко-
рабли у Архангельска [9, c. CCXLIV]. Визит 
посольства показал малочисленность служа-
щих Посольского приказа со знанием голланд-
ского языка, несмотря на активно развиваю-
щиеся торговые отношения с Голландией, что 
подтверждает положение о традициях русско-
голландских коммерческих связей без участия 
переводчиков-специалистов.

В 1675 году в Россию отправилось еще одно 
голландское посольство под руководством Кун-
рада ван Кленка. Цель посольства – склонить 
русского царя Алексея Михайловича к войне со 
Швецией и таким образом присоединиться к коа-
лиции против Франции, которая в 1672 году нача-
ла войну против Нидерландов. В качестве чрез-
вычайного посла Кунрад ван Кленк был выбран 
не случайно. Его отец Георг Эверхард Кленк, или, 
как его иначе называют в русских документах,  
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Юрий Иванович Клинк или Клинкин, несколько 
десятилетий вел крупную торговлю с Россией, 
имел свои дворы в Москве, Вологде, Холмого-
рах и Архангельске. В Архангельске в 1616 го- 
ду он даже построил свою пристань Klinke 
Brug недалеко от своего дома в Немецкой сло-
боде. Эта пристань была известна в Архан-
гельске и в конце XVII века [25, c. 431]. Сво-
его сына Георг Кленк воспитал как преемника  
и выучил его русскому языку [5, c. 149]. Как ука-
зывал один из участников посольства, помимо 
других своих выдающихся качеств Кленк «был 
очень сведущ в Русском языке, много лет про-
жил в Московии, вел с нею торговлю и превос-
ходно, в особенности, знал течение дел у Рус-
ского двора. Много лет тому назад он, особою 
милостью его царского величества, был сделан 
гостем (получил торговые привилегии. – Т. М.)  
и пользовался у царя большим уважением: по-
этому были шансы за то, что посольство его 
увенчается желанным успехом» [26, с. 2].

Предварительно, до выезда дипломатов из 
Голландии, был послан гонцом в Москву ка-
питан Р.Г. Рейзер с сообщением о направлении 
посольства. В свиту посла входил молодой дво-
рянин Балтазар Койэт, который составил подроб-
ное описание пребывания посольства в России.

В состав посольства на этот раз был вклю-
чен в качестве переводчика Абрагам ван Аспе-
рен, который ранее торговал с Россией и в  
1663 году участвовал в приеме посольства из 
Москвы. Появление должности личного пере-
водчика посла было обусловлено, скорее всего, 
не только желанием поднять уровень дипло-
матической миссии, но и опытом пребывания 
предыдущих посольств в России.

Еще по дороге в Архангельск, недалеко от 
о-ва Кильдин, А. Асперен приступил к своей ра-
боте, т. к. посольство встретило русских рыба-
ков и захотело купить у них свежей рыбы. Офи-
цер, отправленный с переводчиком к рыбакам, 
выполнил это поручение. Рыбаков по желанию 
посла пригласили в его каюту, где они общались 
с Кленком, получили угощение и деньги за рыбу 
[26, с. 286]. 6 сентября 1675 года посольство, со-
стоявшее из 54 чел., прибыло к Архангельску.  

Приезд дипломатических представителей во  
главе с К. Кленком представлял собой достой-
ное событие для занесения в местную лето-
пись: «…пришел к Архангельскому городу 
из-за моря на караблех Галанской земли посол 
Кондратей фон Клинкин» [27, с. 158]. Возмож-
но, сообщение о приезде этого посольства в от-
личие от дипломатического визита 1630 года 
попало в летопись по причине известности  
в Архангельске семейства Кленков.  

Когда судно с послом вошло в Северную 
Двину, услуги переводчика понадобились для 
переговоров с сотником из Новодвинской кре-
пости и лоцманом, который должен был про-
вести корабль в Архангельск. При подходе к го- 
роду посольство встречало отправленное двин-
ским воеводой судно со стрелецким приставом 
Михаилом Уваровым, переводчиком Романом 
Спаатсом, писцом и другими лицами. Посоль-
ство перевели на дощаник с установленным на 
нем шатром. При выходе на берег у Немецкой 
пристани возник спор о том, кто с какой сторо-
ны процессии поедет верхом, т. к. правая сто-
рона считалась более почетной. Ни стрелецкий 
голова, ни посол не желали уступать друг другу. 
Тогда М. Уваров сказал К. Кленку, что должен 
сообщить о возникшем затруднении воеводе и от- 
правил к нему нарочного, шепнув послу на ухо, 
что так нужно лишь для соблюдения формаль-
ностей. Как отмечал в своем донесении Кленк, 
«все это произошло так тихо, что даже ни пере-
водчик, ни вообще кто-нибудь из моей свиты  
не заметил этого спора» [26, с. 296]. Следова-
тельно, стрелецкий пристав и посол общались 
между собой по-русски, без участия переводчи-
ка. Нарочный быстро вернулся с приказанием 
уступить послу почетную сторону процессии, 
которая прошла до дома вдовы голландского 
купца Барта Янсена, предназначенного для про-
живания посла. Из ведомости о составе свиты 
посла, переданной воеводе на голландском язы-
ке, следует, что в свите кроме личного перевод-
чика посла состояли также два толмача для при-
слуги [26, с. 297].

7 сентября рано утром к послу пришел при-
став, чтобы поприветствовать его. После этого  
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официальный секретарь посла Бессельс и пе-
реводчик Асперен отправились с письмом к 
двинскому воеводе Феодору Полуэктовичу На-
рышкину и получили хороший прием. По их 
возвращении Конрад ван Кленк узнал, что во-
евода нездоров, и послал к нему обергофмейсте-
ра Иоганна Виллема ван Келлера, переводчика 
и своего доктора, чтобы предложить его услуги. 
Они также были любезно приняты воеводой. 

На следующий день переводчик Абрагам 
ван Асперен и Балтазар Койэт были посланы  
к Ф.П. Нарышкину, чтобы от имени чрезвычай-
ного посла поблагодарить за прием, справиться 
о его здоровье и вновь предложить услуги гол-
ландского доктора, который пришел и принес 
лекарство для воеводы. Следовательно, в пре-
дыдущий визит доктор при помощи переводчи-
ка расспросил воеводу о его болезни. 

В понедельник, 9 сентября, рано утром к 
послу пришел пристав с переводчиком Спаат-
сом и некоторыми другими лицами от воеводы, 
чтобы, как было принято, спросить о здоро-
вье посла. Они привели в подарок двух белых  
и двух серых оленей. Получив от посла угоще-
ние и немного денег, они ушли. Пристав при-
нес послу ведомость кушаньям и напиткам, 
которые от имени царя и за его счет должны 
были доставляться для ежедневного пропита-
ния посольства. В этой ведомости посол офи-
циально называется по русской традиции Кун-
радом Юрьевичом фан Кленком, а в донесении, 
отправленном позднее из Москвы стрелецким 
приставом М. Уваровым, посол упоминается 
под именем Кондратия Клинкина [26, с. 292, 
300]. При обеспечении пропитанием личный 
переводчик посла включался по значимости во 
вторую группу, после самого Кленка, наравне 
с обергофмейстером, шестью дворянами его 
свиты, секретарем, доктором, пастором и неко-
торыми другими лицами. На 12 чел. этой груп-
пы полагалось в день среди прочего 12 хлебов 
белых и 12 хлебов ржаных, 4 гуся, 3 тетерева 
или зайца, 6 «куров», а также на 1 чел. по 4 чар-
ки вина, по полуведра пива «доброго», не счи-
тая говядины, свинины, баранины, яиц, выде-
ляемых в целом на все посольство [26, с. 310]. 

После посланцев от воеводы явились пред-
ставители дьяка из воеводской канцелярии  
и принесли в подарок трапезу из 28 блюд, ко-
торые очень понравились голландцам. В за-
вершение дня посол отправил депутацию в со-
провождении маршала ван Келлера и личного 
переводчика к воеводе и дьяку с благодарностью. 

11 сентября двинской воевода, прислав по-
слу две пары белых и серых зайцев, велел спро-
сить о здоровье и пожелать счастливого нового 
года по русскому обычаю. В ответ посол от-
правил Балтазара Койэта и казначея Гендрика 
ван-де-Ватера, который должен был служить 
переводчиком, чтобы ответить на приветствие 
воеводы и поблагодарить за его подарки.

15 сентября к послу явился переводчик во-
еводы Роман Спаатс, решивший с ним пробле-
му обеспечения посольства пропитанием по 
дороге в Москву.

20 сентября Конрад Кленк получил от вое-
воды и от дьяка подарки живностью: кур, гу-
сей, овец, двух быков и т. д., поэтому на сле-
дующий день рано утром маршал, секретарь 
и переводчик пошли к воеводе и к дьяку с от-
ветными подарками – серебряными позолочен-
ными чашками, чарками и др. Их по традиции 
угостили, маршал и секретарь получили в по-
дарок по паре соболей. Воевода хотел пода-
рить переводчику немного денег. Последний, 
однако, вежливо отказался и напомнил, что он 
уже с благодарностью получил подарок: пару 
молодых кошек (видимо, имеются в виду кош-
ки породы русская голубая, которых вывозили 
из Архангельска в Западную Европу). В этот 
же день посольство в сопровождении двух 
приставов отправилось по реке в Москву [26,  
c. 308; 27, с. 158]. По дороге услуги голланд-
ского переводчика А. Асперена потребовались 
при официальных встречах К. Кленка с глава-
ми местной администрации Шенкурска, Вели-
кого Устюга, Тотьмы и Ярославля [26, c. 320, 
324, 353, 362, 369]. 

По итогам визита российское правитель-
ство отказало голландцам в их просьбе, сослав-
шись на Вечный мир со шведами. Основным 
итогом посольства Кленка стало учреждение 
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постоянного представительства Нидерландов 
в России. По решению Генеральных штатов  
и с согласия царского двора было принято ре-
шение оставить барона Иогана Вильгельма ван 
Келлера в Москве в качестве постоянного по-
сла Нидерландов, хотя он не владел русским 
языком и общался с представителями Посоль-
ского приказа на голландском [28].

Описание пребывания посольства К. Клен-
ка в Архангельске показывает, что общение  
с голландцами с русской стороны осущест-
влялось только через Романа Спаатса, имя ко-
торого как переводчика с голландского языка 
встречается в документах Посольского приказа 
[29]. Иностранные дипломаты со своей сторо-
ны использовали для коммуникации не только 
официального переводчика, но и других лиц из 
состава посольства, знавших русский язык, од-
нако только для устного общения.

Изучение истории пребывания голландских 
посольств в Архангельске в XVII веке позволя-
ет установить, что присутствие официального 
переводчика с русской стороны в ходе приема 
дипломатов в северном российском порту было 
обязательным в обоих рассмотренных случаях, 
основные обязанности возлагались на пред-
ставителей Посольского приказа. Кроме них 
с дипломатами могли работать и другие лица, 
привлекаемые для устного перевода при необ-
ходимости, из числа иноземцев, проживавших 
в городе. 

Отправление гонцов из Нидерландов с со-
общением о приезде послов давало возмож-
ность Посольскому приказу подготовиться 
к визитам и найти надежных людей, которые 
могли помочь с переводом, если для этих целей 
не хватало собственных служащих.

Переводчики из Посольского приказа име-
ли иностранное происхождение, что было ти-
пичным для этой категории служащих. В число 

их обязанностей входили обязательное при-
сутствие при встрече посольств, получение  
и перевод списка лиц, входящих в посольство, 
посредничество в ежедневном общении ди-
пломатов с местной администрацией, сопрово-
ждение посольства до столицы, если в его со-
ставе не было своего переводчика; занимались 
они как устным, так и письменным переводом. 
Следует отметить также необходимость знания 
переводчиками дипломатических традиций 
обеих сторон и правил этикета.

Укрепление отношений с Нидерландами 
в XVII веке, увеличение числа иностранных 
коммерсантов, долго живущих в России, спо-
собствовали постепенному появлению в соста-
ве голландских посольств не только штатных 
переводчиков, но и других его участников, 
знавших русский язык.

Переводчики как с русской, так и с ино-
странной стороны одинаково высоко ценились, 
потому что от их деятельности во многом зави-
село не только осуществление международного 
общения на высшем уровне, но и формирование 
взаимного представления участников перего-
воров друг о друге и успех самих переговоров. 
Переводчики входили в ранг особо уважаемых 
лиц независимо от знания дипломатами рус-
ского языка и кроме жалования получали воз-
награждения и подарки от противоположной 
стороны в ходе повседневной деятельности, 
что являлось установившейся традицией при 
приеме посольств и признанием важности их 
услуг. Несомненно, переводчики, участвовав-
шие в приеме голландских посольств на Рус-
ском Севере, были не просто второстепенны-
ми лицами, осуществлявшими международное 
языковое посредничество, – своей деятельно-
стью они способствовали развитию диплома-
тических контактов, укреплению отношений 
между Нидерландами и Россией.
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representatives, focusing on the interpreters’ personality, origin and duties. The study allows us to 
establish that each time an interpreter from the Ambassadorial Office was sent to Arkhangelsk. His 
main duties were: being present when meeting the embassies, translating the list of embassy members, 
interpreting the communication of diplomats with the local administration, and accompanying the 
embassy to the capital if they had no interpreter of their own. Interpreters that came to Arkhangelsk 
from Moscow were foreigners by birth. For everyday communication, the Russian party sometimes used 
foreigners living in Arkhangelsk as interpreters. The expansion of trade between Russia and Holland in 
the 17th century also led to an increase in the number of people who could speak Russian and who thus 
were included in the Dutch embassy; this fact, however, did not change the duties of official interpreters. 
The most important diplomatic issues were discussed with the help of official interpreters from both 
sides, while daily communication could be carried out without interpreters or involve representatives of 
the diplomatic mission who spoke both Dutch and Russian. Moreover, embassy servants had their own 
interpreters.

Keywords: Russian North, Russian-Dutch relations, Dutch embassies, Dutchmen in Arkhangelsk, 
Ambassadorial Office.
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