
Литературная маска Зоила была очень удобна — у просвещен
ных «трудников слова» конца XVII в. она сразу вызывала целый 
ряд ассоциаций и пояснений не требовала, поскольку все они 
хорошо слышали отзвуки яростной борьбы с Зоилом в польской 
литературе XVI—XVII вв.2 4 Правда, само имя не сразу выно
сится в заглавие: у Симеона Полоцкого Зоил фигурирует уже в пер
вом стихе, но в заглавии стоит все-таки «гаждатель». Непривыч
ность имени ощущалась и переводчиками. «Зоил», правда, упоми
нается в переводном предисловии к «Зерцалу старовещности», 
появившемуся еще при Алексее Михайловиче,25 но вот в начале 
XVIII в. в составе «Вертограда королевского» Б. Папроцкого 
было переведено и стихотворение «Ad Zoilum Autor» под загла
вием «Изобретатель ко клеветнику».26 Такое же значение (Зоил — 
клеветник) зафиксировано и Юрием Крижаничем еще в середине 
1660-х гг.27 В книге «Новейшее основание и практика артиллерии 
Ернеста Брауна» (М., 1709) прозаический перевод соответствую
щего стихотворения назван «К хулником». Но и в переводах мотив 
зависти иногда присутствует. «Златое иго супружества» завершает 
двустишие «Завидящему»: 

Аз научих тя лгать, 
а ты мене тем же хочеш потоплять.23 

Вызов звучит и в предисловии Федора Поликарпова к «Лекси
кону треязычному»: «Сам поношаяй нас да покусптся, или поне 
готовое сие прочести да потщится», и далее в стихах (переведен
ных с латинского?): 

Зрите вы семо, иже порицати 
Любите чуждих труды, извещати: 
Могли бы и мы тожде сотворити 
И лучшу сея книгу сочинити. 
Аще мощно вам, почто не твористе? 
Не бых труд подъял, аще б в деле бысте. 
Но всяк своих дел в корысть бе строитель, 
Что знал, то издал, а сих не любитель. 
Лучше ли веси? где худо — приправп, 
Аще же ни сих, ум твой в сих направп.29 

У Поликарпова Зоил не назван, но явно подразумевается. Само же 
имя мелькает в ряде произведений первой четверти XVIII в. 
Иосиф Туробойский в «Политикополепной апофеосис» (1709) 
считает необходимым пояснить «титло книжицы сей», чтобы оно 
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