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что в двустишии какие-то элементы были общими и для первого, и для 
второго стихов. Эти общие элементы (флексии, предлоги, иногда значи
мые слова) исключались из обоих стихов и писались особо — посредине, 
так что двустишие становилось зигзагообразным. Это и есть «серпантин
ный», «змеиный» стих, который известен также под названием «симфо
нический» (в поэтиках его относили либо в курьезный, либо в эпиграм
матический разделы): 

Едино богу в Трои 
му цы 

Славимо в едини 

Рукопись Евстратия побывала в руках какого-то поляка, может быть 
пленника, которых так много оставалось в России после воцарения Ми
хаила Романова. Этот читатель вымарал «змеиные» стихи и приписал 
следующую язвительную фразу: «Со widzisz, to brydzisz, moskalu, grubia-
nine, chtopie, prostaku» (смысл ее — «то, что видиш — бредни, москаль, 
грубиян, мужик, невежа»).6 Гнев поляка, конечно, возбудило не то, что 
православный писатель начал свой труд православной молитвой. Его 
раздражила курьезная эпиграмма: он думал, что только поляки могут 
сочинять в этом жанре. Это вмешательство удостоверяет, что факт ино
земного влияния представлялся несомненным и читателю начала X V I I в. 

Те же два фактора — «давление прозы» и западное воздействие — 
можно видеть и в «Виршах на баснослагателя Езопа», написанных Фе
дором Касьяновым Гозвинским (он перевел басни Эзопа в Москве 
в 1607 г.).7 Эти вирши представляют собой «предисловие к читателю» — 
жанр на Руси столь же широко распространенный, как и литературная 
молитва. Отличие от Евстратия состоит в том, что Гозвинский, выходец 
из Польши или юго-западной Руси, свободно владел мерной речью. Сти
хотворное предисловие было для него обычным делом. Он, конечно, не 
ориентировался сознательно на аналогичный прозаический жанр. «Дав
ление прозы» в данном случае — явление, связанное скорей с читатель
ским восприятием, чем с авторской задачей. Тем не менее учитывать его 
необходимо, потому что оно препятствовало разрыву генологической тра
диции. 

Летом 1609 г. Гозвинский закончил перевод «Тропника» папы Инно
кентия, снабдив его такой «моноримичной записью..., далекой от тра
диционно полагавшегося смирения или самоуничижения»: 

В премудростех славимый 
И в разуме хвалимый, 
Честностию ate чести честно почитаемый, 
Во своих бо сих делех художно познаваемый, 
Понеже трудолюбно подвизаемый 
И усердно совершаемый, 
Богом же самем наставляемый — 
Феодор Касиянов, сын Гозвинский, 
Греческих слов и польских переводчик.8 

Этот фрагмент напоминает типичную для древнерусской литературы 
авторскую или писцовую помету. Виршами того же жанра заключается 
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