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величества определять будет некого». Синод ответил на эту жалобу 
13 сентября 1731 г. постановлением о том,· чтобы духовенство отдавало· 
своих детей в Московскую академию «в надежду священства, без всякого 
отлагательства и отговорок, а в подьячие по коллегиям и канцеляриям, 
также в другие чины отнюдь не отдавать под лишением чинов и беспо
щадным наказанием».1 

Подходя к «Автобиографии подьячего» с точки зрения ее стилистических 
особенностей, отметим, в первую очередь, весьма своеобразный ее язык 
с резко-выраженным преобладанием «книжной стихии», испещренный цер-
ковно-славянскими Формами отдельных слов и целых выражений (напр.: 
глаголы, невозбранно, колико, напамятование, многославно, "не есмь до
волен, шататися имам, поступах смело, желах нрав свой пременити и т. д.), 
создающими впечатление напыленного, высокого слога. Речь украшена 
рядом риторических возгласов («ох! увы, в сиротстве мя оставил», «но оле! 
моего к тому неразумия», «о! како се могло несладостно быти», «о! я не
счастен на свете человек родился», «о! Симеоне» и т. п.). Сравнительно 
немногочисленны иностранные слова, вошедшие в употребление в петров
скую эпоху (банкет, алексир, сект, Фортуна). Незначительно и про
никновение в текст элементов устного народного творчества. Укажем 
две-три пословицы, вошедшие в «Автобиографию»: 1) «Как у Сенюшки 
две денешки, — так Семен да Семен, а у Сенюшки ни денешки,— 
блядин сын Семен» (строфа «р»), сравни: «Как у Сенюшки две денешки, 
так Семен да Семен, а у Сенюшки ни денешки, нивочто Семен» (Пословицы 
из собрания Петровской галлереи Библиотеки Акад. Наук, к. XVII нач. 
ХѴПІ в., №. 7б),2 2) «Ей, в правду то я слыхал, у кого де тесть глуп 
совершенно, у того бывает зять глуп» (строфа «ѣ»), соответствующее 
пословице: «у кого тесть скуп, у того зять глуп», и 3) выражение: «тестне 
зятю всегда бывает мило и сладко» (строфа «А»), близкое по смыслу к посло
вицам, о том, что «На зятьев не напасешься, что на яму», «Тесть любит 
честь, зять любит взять, а шурин глаза щурит» и т. п.3 И, наконец, 
строфу «ц»: «Царедворцем мнѣ быти, чаю, не гожуся; А в церковниках жить 
от людей стыжуся; Записатися в посад, — торговать не умѣю; Подрятчиком 
быть,—огнюд того не разумѣю нимало», можно сблизить с обычным для на
родной песни перечнем, вроде «Богатую взять—будут попрекать, Хорошую 
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