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ссылавшегося на «Литовские страны иеродиакона Мануила», «иже его, 
Белободского, знает из малых лет, и чесо ради он нарицается Белобод-
ский»,г требует дальнейших изысканий, невозможных без привлечения 
польских источников. 

Очень важны сведения о 15-летнем (с 1665 по 1679 г.) пребывании 
Белобоцкого в западноевропейских странах, подтверждаемые автобио
графическими свидетельствами «Риторики»;8 особого внимания в связи 
с этим заслуживают упоминания о его учебе в «Валисолютинской акаде
мии», т. е. в Вальядолидском университете в Испании. 

Но более подробное исследование биографии Белобоцкого выходит за 
рамки настоящего сообщения, цель которого — ознакомить читателя 
с поэтическим творчеством Белобоцкого — русского поэта. 

«Пятикнижие» — «Пентатеугум, или пять книг кратких о четырех ве
щах последних, о суете и жизни человека» — главное из дошедших до нас 
поэтических сочинений Белобоцкого, выдающийся памятник русской поэ
зии конца X V I I в. 

Источником первых четырех книг поэмы — «О смерти», «О страшном 
суде», «О гегене и муках вечных» и «Вечна блаженных слава» — послу
жили произведения немецких поэтов конца X V I — начала X V I I в.: Мат
вея Радера «Погребальный плач» и «Страшный суд» и Иоганна Нисса 
«Вечные адские мучения» и «Вечная радость блаженных». Написанные 
латинскими стихами, эти четыре «оды» были весьма популярны и неодно
кратно переиздавались на протяжении всего X V I I в., как отдельно, так и 
объединенные под общим названием «О четырех вещах, последующих 
жизнь человека».9 

Немецкие стихи на эти же темы, принадлежавшие П. Франку, С. Бак-
хамеру, X . Энгельбергеру, если и были знакомы А. X . Белобоцкому (он 
хотя и не говорит в допросе о знании немецкого языка, но, судя по «Ри
торике», бывал в Бранденбурге и в «нижних немецких землях»), то не 
оказали на его творчество никакого влияния. 

Поэтический перевод Белобоцкого резко отличается от латинского ори
гинала Радера и Нисса. Белобоцкий ввел рифму, отсутствующую в «одах» 
немецких поэтов. Он пытался приспособить свой перевод к русским усло
виям, переводя абстрактные, насыщенные мифологическими ассоциациями 
и совершенно лишенные конкретного, национального, земного колорита 
стихи Радера и Нисса не только на русский язык, но и на язык русской 
действительности. 

И в этом он имел предшественника — польского поэта Зигмунта Бру-
децкого. 

Зигмунт Брудецкий (1610—1647), преподаватель математики в По-
знанской иезуитской коллегии, приобрел известность хорошего знатока 
древнегреческого и древнееврейского языков. Но славу принесли ему не 
филологические занятия и не преподавательская деятельность, а обнаружен
ные после его смерти (он умер рано, 37 лет) в его бумагах и вскоре опуб
ликованные стихи. Это были все те же «Четыре вещи последних» Радера 
и Нисса, переведенные молодым филологом на польский язык. На протя
жении столетия после смерти переводчика они издавались четыре раза: 
в 1648, 1683, 1739 и 1742 гг.10 
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