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« . . . иже показаша нам йуть к лучшему упованию»), отрывки еще двух 
вирш и ряд двустиший на аналогичную тему и, наконец, непосредственно 
перед «Гисторией о купце», любовное стихотворение, озаглавленное «Лямент, 
или плач» (начало: «Что бедной сердцем тако смучюся.. .»; конец: 
« . . .любви желаю, тя поздравляю»). 

После «Гистории о купце» (лл. 66 об.—68) помещены известная 
«Похвала эконому Герасиму» Феофана Прокоповича- за ней — «кратчайшие 
выписки» из «Географии генеральной» и из календаря 1726 года «О пла
нетах» (оба эти источника указаны в рукописи).6 

«Гистория о купце», названная в этом списке просто «Историей», 
написана двумя почерками первой половины XVIII века. Одним из них-— 
крупным, размашистым — написана ее первая часть и большинство «Авизий», 
другим — мелким, писарским — все остальное. Текст «Истории» несколько 
отличается от предыдущего списка: он немного короче, местами иначе 
изложен; в «Авизиях» иное расположение, иные заголовки. 

Разночтения между двумя списками «Гистории о купце» и имеющиеся 
между ними взаимные исправления дают основание опубликовать поодиночке, 
один за другим (с введением пунктуации и заменой не существующих в со
временном алфавите букв) оба списка этого небольшого произведения, имею
щего несомненный историко-литературный и бытовой интерес.7 

Г И С Т О Р И Я О КУПЦЕ 

(По списку O.XVII.17) 

Лета господня 1735 году случися в царствующем богом спа
саемом граде в. Санктпитербурхе было из Сибирской страны от 
города Тоболска некоему мещанину, называемому честию быв-

6 На первом (чистом) листе сборника рукой А. А. Титова написано: 
«Куплена в Ростове у ев: о-г-ла <священника отца Гавриила? — Н. Р.> 
1889 г. июня 27 за 5 р.»; на обороте — его же рукой—-утверждение 
о принадлежности первой части этой рукописи библиотеке Дмитрия Рос
товского (о том же приписка Титова на полях 2-го листа). На остальных 
чистых листах — многочисленные выписки и приписки (все почерками вто
рой половины X V I I I века). Среди них выписка о невинно оклеветанных 
как соучастниках разбойников двух «великих боярах» во времена царя 
Алексея Михайловича (л. 60 об.). Любопытна также вставка в текст 
одного из нравоучительных стихотворений (л. 62) : 

Бога не люби, отца ненавидь, буди горд, 
Чти аггелов, люби неправду, свят не буди, 

Всегда пьянствуй, 
Трезвися никогда. 

Это — образец так называемого «кармен антитетикум», при чтении кото
рого в обычном порядке получается отрицательная сентенция, а при чтении 
доследовательно слова из верхнего и затем нижнего стиха — положительная. 

7 «Авизий» наводят на мысль о том, что они могли быть известны 
Н . И. Новикову и могли послужить ему образцом для сатирических «Ведо
мостей» в «Трутне». Об «авизиях» см. также: П. Н. Б е р к о в. Русско-
польские литературные связи в X V I I I веке. М., 1958, стр. 32. — Прим. Ред. 


