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В довольно представительном книжном собрании Н.М. Чукмал
дина особое место занимает один палеотип, еще не получивший дос
тойного научного освещения и потому не значащийся ни в европей
ских, ни в российских сводных каталогах старопечатных книг. Речь 
идет о сборнике из четырех частей, изданном в 1522 г. в Базеле в ти
пографии одного из самых прославленных книгоиздателей эпохи 
Возрождения Иоганна Фробена (1460-1527) [1]. Сам типограф -
уроженец франконского городка Хаммельсбург, приобщился к гу
манистической культуре в годы обучения в Базельском университе
те, был дружен с крупнейшими гуманистами, художниками, коллек
ционерами-антикварами своего времени. В 1490 г. он получил граж
данство Базеля и вскоре открыл собственный издательский дом. 
Много экспериментировал с разными шрифтами, в том числе, гре
ческого алфавита. Им было осуществлено первое издание <<Нового 
Завета» на греческом языке с переводом на латинский язык Эразма 
Роттердамского, то самое, которое послужило основой для рефор
маторов; замышлялся грандиозный проект издания греческих отцов 
церкви, реализация которого осталась в наследство его потомкам [2]. 

Что же это за книга? Это - супер интеллектуальный бестселлер 
той поры. В сборник вошли четыре произведения. Первое принад
лежало древнеримскому философу-стоику Сенеке ( 4 г. до н.э. -65 
г.н.э.), язычнику, наставнику Нерона, современнику гибели Христа, 
который своими размышлениями о загробном воздаянии предвос
хитил озарения зрелого христианства. Однако выбрано было не глу
бокомысленное морально-дидактическое сочинение этого автора, а 
ироничное полупрозаическое, полустихотворное повествование 
�шутка о смерти Клавдия Цезаря». Сенека дал в этом памфлете ед
кую пародию на апофеоз, обожествление императорской особы, и в 
читательской среде имперского Рима его произведение зачастую 
называли (в переводе на русский) �отыквление божественного Клав-
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дия>> [З]. В образе этого незадачливого персонажа, попавшего в цар
ство мертвых, узнаются черты реального горе-государя: дурное про
исхождение из варварского мира, волочащаяся правая нога, трясу
щиеся голова и руки, нечленораздельная речь, пристрастие к азарт
ным играм ... Судьи Аида не увидели в нем каких-либо достоинств, и 
обрекли на занятия письмоводителя в судебной канцелярии подзем
ного царства, ядовитый намек на его единственный прижизненный 
акт государственного управления - учреждение института секрета
рей при императоре. Сочинение Сенеки незадолго до указанного из
дания было обнаружено в Германии, вызвало интерес папства, сто
летиями конфликтовавшего с императорами, и было впервые опуб
ликовано в Риме в 1513 г. К 1522 г. оно уже неоднократно переизда
валось в разных странах Европы. Издание Иоганна Фробена сопро
вождалось комментариями французского гуманиста Беато Ренана 
( 1485-154 7), выпускника Парижского университета, фробенова дру
га и первого биографа Эразма Роттердамского [ 4]. 

Автором второго произведения был Синезий Киренский (370/375-
413/ 414 г.н.э. ), философ-неоплатоник, христианский богослов, епископ 
П толемаиды. Грек знатного происхождения, он получил основательное 
образование в Александрии у Гипатии, едва ли не единственной жен
щины, возглавлявшей александрийскую школу. Но и из его разнооб
разного интеллектуального наследия, включавшего и теоретизирова
ние о царстве, и размышления о снах, и книги об использовании астро
лябии, и руководство по разведению собак и многое другое, были пред
почтены не богословские труды, а шутливая <<Похвала плеши», став
шая сатирическим ответом на чересчур напыщенную «Похвалу воло
сам» Диона Хрисостома. Этот текст был переведен с греческого языка 
на латинский еще во второй половине XV в. британцем Джоном Фрэем 
(+1465) [5] и прокомментирован все тем же Беато Ренаном. 

Третье сочинение - самое знаменитое. Это - �похвала глупости» 
Эразма Роттердамского (1469-1536). Яркая, духовно богатая жизнь 
признанного главы �литературной республики» гуманистов обрела 
наиболее совершенное состояние именно в Базеле, куда Эразм пере
ехал в 1514 г. по приглашению Фробена [6]. Здесь он стал самым чи
таемым и тиражируемым автором XVI в. «Похвала>> была написана в 
1509 г. и впервые издана в 1511 г. В издании Фробена 1522 г. она на
звана не по-латински <<Laus stultutiae», а по-гречески, но название на
брано латинским шрифтом - « Moriae encomi um», в котором обыгры
валось посвящение Томасу Мору, английскому другу Эразма, отли
чавшемуся незаурядным остроумием. Текст ротгердамца был проком
ментирован Герардом Листрием ( 14 70-1546), голландским эрудитом, 
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владевшим тремя древними языками - латинским, греческим и ев
рейским, какое-то время преподававшим медицину в Базельском уни
верситете и выступавшим редактором и корректором в издательских 
проектах Фробена вплоть до избрания в 1522 г. ректором латинской 
школы в Амерсфорте в Нидерландах [7]. В сатирически заостренной 
манере Эразм представил Глупость как антитезу Мудрости, обладаю
щую куда более значительным творческим потенциалом, задающую 
игривое, жизнерадостное мироощущение, без чего не возможны лю
бовь, брак и продолжение человеческого рода. 

Наконец, четвертый текст представляет собой письмо Эразма Рот
тердамского Мартину Дорпу (1485-1525), нидерландскому интел
лектуалу, доктору теологии, профессору латинского языка и фило
софии Лувенского университета, ректору колледжа Св. Духа в Лу
вене [8]. Письмо Эразма стало ответом на критику <<Похвалы глупо
сти5.> со стороны католического богослова, которого ввергла в сму
щение мысль Эразма о сродстве глупости с христианством. Критика 
Дорпа не сохранилась, ибо она содержалась в частном послании од
ному своему корреспонденту. До Эразма Роттердамского она дошла 
благодаря копии его амстердамского друга. Однако письму Эразма 
суждена была иная судьба. Будучи написанным в 1515 г., оно тогда 
же было опубликовано Иоганном Фробеном, а с 1516 г. письмо не
изменно стало прилагаться ко всякому очередному изданию «По
хвалы глупости5.>. В нем Эразм мягко возражает Дорпу, что его сочи
нительство не было продиктовано честолюбивыми амбициями, 
стремлением к популярности, хотя он и отмечает, что <<Похвала глу
пости5.> только за один год выдержала 7 изданий в разных странах. 
Еще менее своей сатирой он хотел посеять сомнение в христианской 
вере. Эразм пишет об обстоятельствах, побудивших его взяться за 
столь странное для ревностного католика сочинение. Это были тя
готы путешествия по Европе в Базель, усугубленные приступами 
боли в почках, которые не оставили ученого и тогда, когда он оста
новился с удобствами в доме базельск-ого друга, не названного по 
имени, но в котором сразу узнается Иоганн Фробен. Интеллекту
альная игра, задорная шутка, каковой и была «Похвала5.>, позволяли 
как-то смягчать эти тяготы, забывать о боли. 

Все четыре произведения, несмотря на их принадлежность к разным 
эпохам и культурам - языческой античности, высоко ученому раннему 
христианству, сохранявшему связь с платонизмом, христианскому гу
манизму эпохи Возрождения, объединяет острое сатирическое начало, 
пародийное переворачивание, казалось бы, устоявшихся представлений, 

когда в противовес возвеличению императорской особы, превознесе-
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ния гения императора, его непомерного обожествления выдвигается 
�апоколокинтозис�, тыквоголовость первого лица империи, демонст
рирующего нулевую степень ума, когда на место увенчанности пыш
ной прической как знака телесных и душевных добродетелей ставится 
ущербная плешивость, когда ум попирается глупостью. 

Чем же эта книга могла быть интересной, помимо своего содержа
ния, доступного разве что искушенному латинисту? Едва ли магией 
великих имен. Конечно, Н.М. Чукмалдин был большим ценителем 
книжных редкостей. Но едва ли рассматриваемый палеотип был на
столько редок. �похвала глупости>> до середины XVI в. издавалась не
сколько десятков раз общим тиражом 27000 экземпляров, немыслимо 
большим по тем временам. Даже если учесть, что за 490 лет сохранился 
лишь каждый сотый экземпляр, то и тогда останется довольно прилич
ное количество подобных книг. Только Иоганн Фробен издал четверо
частный сборник с �похвалой глупости� к 1522 г. не менее четырех раз 
[9]. Издание 1522 г. сегодня встречается более чем в 30 библиотеках 
мира, как правило, в столичных [10]. Имеется оно в РНБ и РГБ. Поми
мо этого, какое-то количество экземпляров от небольшого тиража ( едва 
ли более 200-300 экз.) сохраняется у частных владельцев и время от 
времени появляется в букинистических магазинах Европы. Сегодня 
цена этой книги составляет 1000-1500 евро [11]. Это - средняя цена, 
доступная человеку, обладавшему средними доходами. Во времена Чук
малдина такая книга стоила еще меньше. К тому же экземпляр, достав
шийся тюменскому коллекционеру, не сохранил оригинального пере
плета и обложки, но имел типичный немецкий переплет XIX в. и, стало 
быть, должен был стоить еще меньше. 

Н.М. Чукмалдина, понимавшего толк в антиквариате, привлекали 
нередко иные кодикологические характеристики - необычные авто
графы, маргиналии, шаржи, типографский брак ... Доставшийся ему эк
земпляр как раз содержал владельческие надписи и автографы на ла
тинском и немецком языках, начиная с XVII в. Особый интерес могли 
представлять филиграни на бумаге, использованной для печати дан
ной книги, которые сообщали редкую индивидуальность каждому эк
земпляру, поскольку типограф того времени, не располагавший, как 
правило, крупной партией бумаги одного сорта, вынужден был исполь
зовать для изготовления тиража бумагу не одной, а нескольких фирм. 

Сравнивая издания четырехчастного сборника Иоганна Фробена 
1522 r., хранящиеся в Тюмени в библиотеке Тюменского областного 
музейного комплекса, в Москве в Российской государственной биб
лиотеке, в Санкт-Петербурге в Российской нацио!lальной библио
теке, в Мюнхене в Баварской библиотеке и Лондоне в Британской 
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библиотеке, можно отметить ряд отличий, начиная с формата (ин 
кварта, или ин октава) и соответственно количества листов и закан
чивая типографской разметкой, сигнатурами и девизами типогра
фа. Есть различия в использованных для украшения книг гравюрах, 
заставках, инициалах. Все это заставляет думать о более сложном и 
дробном процессе производства книги в XVI в., когда при допечат
ках в течение того же года издания могли меняться износившиеся 
пунсоны букв и инициалов, матрицы гравюр и заставок. 
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