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Вплоть до настоящего времени происхождение традиции обмена посольскими подар-
ками в ходе дипломатических контактов с Москвой является предметом самых живых
дискуссий среди исследователей [5,6,9]. Корни этого обычая часто просматриваются в по-
литических связях и зависимости от Золотой Орды, соединяющих русские княжества с
Востоком. Традицию обмена дарами принято рассматривать как наследие периода золото-
ордынского владычества, когда русские князья в первую очередь старались поддерживать
дипломатические контакты с татарскими ханами. Средневековая Русь адаптировала во-
сточный дипломатический церемониал, в том числе сложный ритуал обмена подарками
между послом и правителем (государем) [4,6,9].

В Ранее Новое Время в Европе подарки были неотъемлемой частью дипломатического
ритуала; они занимали важное место в сфере повсеместно принятых форм дипломати-
ческого обмена, практикующихся по всему континенту. Общая модель обмена подарками
отражала основные механизмы того, как подарки делались и принимались, однако, особен-
ности ритуала варьировались в зависимости от местоположения, политической культуры
и обычаев [7,8,10,13,15]. Научное обоснование, обеспечивающее необходимую лексику и
контекст для исследования ритуального обмена подарками, было определено антрополо-
гами и этнологами - прежде всего М. Моссем и Б. Малиновским [11,12,14]. В своей работе
«Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах» Мосс отметил, что
подарок вызывает в людях чувство обязанности отдавать, принимать и отвечать взаим-
ностью. Подарки, которые в теории должны были быть добровольными, спонтанными и
альтруистичными, на самом деле для обеих сторон являлись обязательной частью и симво-
лизировали их интересы. Для дипломатического искусства взаимность была традиционна
и привычна вплоть до XVII века, когда власти создали административную структуру, ре-
гулировавшую процесс обмена подарками. В современной историографии предмета особое
внимание уделяется контексту власти и его значению для эволюции дипломатических и
правительственных практик XVI и XVII вв., а также формированию политической куль-
туры отдельно взятого государства или территории [8].

Традиция обмена подарками заняла видное место в дипломатическом этикете москов-
ского двора, даже более важное, чем при дворах Западной Европы. Иностранные дипло-
маты очень часто отмечали обособленность московского протокола, отмечая особую роль
подарков, которая часто ассоциировалась с обычаями Востока. Хотя отсутствие подарков
от монарха, отправляющего посольство, не расценивалось как дипломатическое оскорбле-
ние, тем не менее, оно дискредитировала и компрометировало посла не только в глазах
Великого Князя, а позднее царя, но и в глазах всего двора [3,6,9].

Московские правители в основном получали искусно сделанные изделия из серебра, зо-
лота и драгоценных камней, а также технологические новинки и изобретения, неизвестные
на Востоке. Со второй половины XVI в. московская политическая элита начала уделять
особое внимание статусу дипломатических подарков. Одновременно с этим появился и на-
чал развиваться ещё один ритуал, суть которого состояла в преподнесении иностранным
послам подарков, стоимость которых многократно превышала цену и важность посоль-
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ских подарков [9]. Демонстративная щедрость, по мнению легатов, была тесна связана с
идеей царской чести - ключевой концепции дипломатического этикета - и уверенности в
том, что «одаривание» входит в одну из ключевых прерогатив царской власти, в то время
как «получение» относится уже к сфере поданных. Церемониальное возвращение подар-
ков послу и одаривание членов дипломатической миссии драгоценностями являлось не
только актом дипломатического ритуала, но также демонстрацией богатства, положения
и силы московского монарха [6,9].

В этой связи дипломатические подарки могут быть разделены на две группы - те, ко-
торые вручались московскому государю от имени монарха, отправляющего посольство,
и личные подарки от имени посла или дары от кого-либо члена миссии перед возвра-
щением на родину. В дипломатических контактах с Москвой ценность подарков должна
была соответствовать рангу посольства и престижу монарха, отправляющего миссию. Все
подарки должны были отражать степень уважения и внимания к персоне московского
правителя. Наряду с этим дары послам от государя должны были не только превышать
по стоимости их подарки, но и демонстрировать гостю одобрение хозяина и подчёркивать
его международное положение. Согласно обычаю, под конец миссии московский государь
возвращал посольские подарки, добавляя к ним вознаграждение в виде соболиных мехов.
К критериям успеха или неудачи дипломатической миссии можно отнести целый спектр
факторов - возврат послами подарков, отказ их принимать, уничтожение государем по-
дарков или непонимание, возникавшее при оценивании стоимости даров [6,9]. Знаки и
действия, связанные с обменом дипломатическими подарками, создали сложную систему
кодов, понятную только горстке профессиональных дипломатов.

В своём выступлении я хотела бы сосредоточить внимание на тех случаях, когда ди-
пломатический протокол был неправильно понят или неверно истолкован, случайно или
намеренно [1,2,3]. Скандалы, возникшие в результате неправильного толкования подарков,
могли разразиться из-за невежества или недостатка опыта у дипломата, или наоборот, мог-
ли быть тщательно спланированы и играть ключевую роль в переговорах. Церемониаль-
ный обмен дарами можно рассматривать как очень необычный, архаичный, загадочный и
сложный обычай, который очень часто был непонятен посторонним.
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Historyczno-Kulturalnego „Moskiewski Kreml”», Warszawa 1998, с. 39-78

10) Jansson M., Measured Reciprocity: English Ambassadorial Gift Exchange in the 17th and
18th Centuries, «Journal of Early Modern History», 2005, Vol. 9, No. 3, с. 348 – 370

11) Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku: relacje o poczynaniach i przygodach
krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa 2005

12) Mauss M., Socjologia i antropologia, prze l. M. Król, K.Pomian i J. Szacki, Warszawa 1973

13) Reindl-Kiel H., East is East and West is West, and Sometimes the Twain Did Meet.
Diplomatic Gift Exchange in the Ottoman Empire, «Frontiers of Ottoman Studies», ed.
C. Imber, K. Kiyotaki, R. Murphey, Vol. 2, London 2005, с. 113–125

14) Sherry, J. F., Gift Giving in Anthropological Perspective, «Journal of Consumer
Research», 1983, Vol. 10, с. 157-168

15) Windler Ch., Tributes and Presents in Franco-Tunisian Diplomacy, «Journal of Early
Modern History», 2000, Vol. 4, No. 2, с. 168 – 199

3


