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своей работы. В данном случае неизвестный писец заменил последние слова 
«Краткой науки» своим текстом: « . . . в лето от сотворения миру 7215 году, 
апреля в 29 день», что свидетельствует о распространении сочинений Бело-
боцкого уже в 1707 году.36 Следующий переписчик этой книги сделал свою 
приписку в 1712 году: «Ныне же с списка того списася 7220 году, августа 
в 22 день». И, наконец, переписчик дошедшего до нас экземпляра добавил: 
«Мы же списска уже сего списахом 1740 го(ду)». 

Список ГБЛ, Невоструев, 41 сделан в 1730 году. Другая рукопись — 
ГБЛ., Муз. 4150, имеет дату «7253 anno», т. е. 1744/45 год. К первой по
ловине X V I I I в. относятся рукопись Калининского архива № 738, имеющая 
владельческую запись 1743 года, и рукопись ГПБ, F.III.105, имеющая запись 
о продаже ее в 1751 году. Несомненно, к числу наиболее ранних относится 
и неоднократно цитированная нами рукопись ГПБ, F.I1I.1, писаная почерком 
начала X V I I I века и сохраняющая характерные черты допетровской скоро
писи конца предыдущего столетия. Список Б АН, 31.3.30 оканчивается 
записью: «Аминь. Конец и богу слава. Окончана нуля 23 дня 1753 году. 
А начата списыванием в июле ж 752 году». К тем же 50-м годам относится 
рукопись Б АН, 33.8.10, имеющая приписку: «Списана сия книга в лето от 
рождества Христова 1756-е, и да будет слава дателю всех благ богу, яко на
чатию сему конец свершился. Издатель же да хвалится, яко труд его любо-
хотно во услаждение к прочитанию и науке приемлется». Время продажи 
рукописи ГПБ, Солов. 1508/49 определяется Н. Соколовым 1757 годом по 
аналогичным записям о продаже других книг тем же владельцем в Соловец
кий монастырь.37 

Судя по почерку и бумажным знакам,38 к 1738—1747 годам могут быть 
отнесены рукописи ГПБ, F , III.2, Титов, 4895, и Мих. F.116 (бумага «Ко-
мерц-коллегии»); к 1756—1765 годам (бумажный знак «ЯМАЗ») рукописи 
ГПБ, F.III .23; ГБЛ, Муз. 4150, Егоров, 1555; ГИМ, Уваров, 2236 (606) . 

Рукопись БАН, 17.6.8 датирована: «В лето от воплощения слова бога 
7279», т. е. 1770/71 год. По бумажным знакам можно датировать концом 
80-х—началом 90-х годов (две шестиконечные звезды) список ГПБ, Q.III. 11; 
после 1790 года сделан список ГПБ, Q.III.12 (медведь с секирой пляшет под 
короной, «1790»); после 1801 года («AS», «Pro patpia»)—список ЛОИИ 
(Ленинградского отделения Института истории АН СССР), Воронцов, 213. 

Наиболее поздний из известных нам списков резко отличается по своему 
виду от всех остальных: два аккуратно переплетенных томика переписаны 
мелким и четким почерком начала X I X столетия. Бумажный знак («АО») 
позволяет датировать рукопись 1800—1813 годами (ГПБ, О.III.16 и 
O.III .16 6) . Этот последний список носит название «Раймунда Люллия Каб
балистика»; не исключено, что его владелец-переписчик принадлежал к ма
сонским кругам. За указанным (единственным) исключением все обследован
ные нами списки «Великой науки» по палеографическим признакам, бесспорно, 
относятся к X V I I I веку, по большей части, к его середине. Если как памят
ник русской философской литературы это сочинение А. X . Белобоцкого свя
зано еще с традициями конца X V I I века, то как книга, нашедшая своего 
читателя, «Великая наука» целиком принадлежит культуре X V I I I столетия. 

Сведения о владельцах и переписчиках дошедших до нас экземпляров 
«Великой науки» весьма скудны и отрывочны, однако мы сочли необходимым 

36 Аналогичные записи свидетельствуют о переписке «Краткой науки» 
в 1715 году. См.: ГПБ, F.III.2 и БАН, 16.17.18. 
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