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МАКСИМ ГРЕК НА ЗАПАДЕ.
Κ РЕКОНСТРУЦИИ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В ИТАЛИИ1

В статье предлагается исследование двух узловых моментов раннего этапа биографии Максима Грека: период 
между его приездом во Флоренцию и отъездом в Мирандолу и его последние годы в Италии. Цель работы – 
восстановление его жизненного пути на Западе. Используются славянские источники, авторитетные биографии 
и достижения новейших исследований.
Ключевые слова: Максим Грек / Михаил Триволис, Повесть страшна, биография, западный период, итальянские годы, 
Ян Ласкарис

1. Введение: итальянский период жизни Максима Грека
Своей жизнью и творчеством Максим Грек оказался посредником между Италией эпохи 
Возрождения и Московией XVI в., гуманистическими идеалами и церковнославянской 
культурой, католическим и реформационным Западом и православным миром.

Его жизненный путь на Западе восстановил Е. Денисов [Denissoff], впервые 
отождествивший афонского инока, переселившегося в Московию, с известным по западным 
документам Михаилом Триволисом, византийским эмигрантом, писцом и доминиканским 
послушником.

За работой Е. Денисова, остающейся в разных аспектах еще актуальной, последовало 
много других, позволивших уточнить и прояснить биографию Максима Грека, особенно ее 
русский период. Среди них следует обязательно вспомнить, в первую очередь, российские 
исследования Н. В. Синицыной (например: [Синицына, 1977; Синицына, 2006; Синицына, 
2008]) и Л. И. Журовой (например: [Журова, 2008; Журова, 2011]) и итальянские исследования 
М. Гардзанити (например: [Garzaniti, 2010; Garzaniti, 2015; Garzaniti, 2017])2.

2. Цель исследования
Контуры раннего этапа жизни Максима Грека остаются все же довольно смутными. 

Поэтому представляется необходимым постараться разыскать и изучить источники, 
сохраняющие следы его путешествия на Запад и, таким образом, свидетельствующие о нем. 
В настоящей работе внимание будет сосредоточено на двух узловых моментах: периоде между 
его приездом во Флоренцию и отъездом в Мирандолу и его последних итальянских годах.

3. Метод и материалы исследования
Эти узловые моменты я проверяю непосредственно по источникам, в свете которых 

и пытаюсь их интерпретировать. Значимые данные были отмечены мной в одном из 
славянских сочинений Максима Грека, а именно в «Повести страшной и достопамятной, 
и о совершенном иноческом жительстве». «Повесть», первую редакцию которой следует 
отнести к первому периоду славянского творчества автора (1518–1525), соединяет в себе 
два отдельных рассказа: первый посвящен картезианскому ордену, его основанию и правилу, 
а второй – фигуре Джироламо Савонаролы [Иванов, 1969, с. 156–157; Журова, 2008, с. 453–
459; Romoli, 2019a].
1  Я хочу выразить свою искреннюю благодарность Е. Л. Конявской за любезное приглашение принять участие 
в Х Международной научной конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси», состоявшейся 
в Москве 9–13 сентября 2019 г., в ходе которой я сделала доклад на данную тему. Я также глубоко признательна 
М. В. Живовой и О. Ф. Кудрявцеву за внимательное редактирование текста.
2  Более подробную информацию о доступной на разных языках литературе о Максиме Греке можно найти 
в вышеуказанных работах, а также, например, на форумах [Massimo il Greco; Scrittura e Scritture per Massimo 
il Greco] и в статьях [Ромоли, 2015; Ромоли, 2017].
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В интерпретации данных я учитываю результаты моих исследований источников 
«Повести» [Romoli, 2019a; Romoli, 2019b; Romoli, 2019c] и результаты исследований 
палеографа Д. Сперанци, посвященных деятельности писца Михаила Триволиса [Speranzi, 
2010; Speranzi, 2013; Speranzi, 2016]. При рассмотрении жизни Максима Грека на Западе 
я использую работы Е. Денисова [Denissoff], Н. В. Синицыной [Синицына, 2008] и, когда 
уместно, М. Гардзанити [Garzaniti, 2015].

4. По следам Михаила Триволиса
4.1. Приезд в Италию (1492)
Михаил Триволис приехал во Флоренцию в конце весны или летом 1492 г., следуя за Яном 

Ласкарисом, который совершил путешествие на Восток по поручению Лоренцо Великолепного, 
чтобы приобрести греческие рукописи и подыскать молодых греческих писцов [Denissoff, 
p. 147–149; Синицына, 2008, с. 19; Speranzi, 2010, p. 274–275; Garzaniti, 2015, p. 342].

4.2. Флоренция (1492–?)
Благодаря Ласкарису Михаил Триволис получил образование в Studium у самого Ласкариса 

и Анджело Полициано, посещал платоновскую академию, возглавляемую Марсилио Фичино, 
и слушал проповеди Савонаролы [Denissoff, p. 146–166; Синицына, 2008, с. 21–32; Garzaniti, 
2015, p. 343]. Во Флоренции у Ласкариса он работал и в качестве писца, как показывают 
переписанные им до 1495 г. «Геопоника», «География» Страбона, «Dreimänner-Kommentar» 
(то есть толкования Сириана, Сопатра и Маркеллина к Гермогену), Феокрит и, тогда же или 
позже, «О божественных именах» Псевдо-Дионисия Ареопагита [Speranzi, 2010; Speranzi, 
2013, p. 43–49; Speranzi, 2016].

4.3. Болонья (?–1496)
После того как в 1495 г. Ласкарис вслед за французским королем покинул Флоренцию, его 

ученики рассеялись. Согласно Е. Денисову [Denissoff, p. 170–180, 187–188], Михаил Триволис 
отправился в Венецию и в начале 1496 г. прожил несколько месяцев в Болонье у Антонио 
Кортези Урчео (Кодро). Н. В. Синицына [Синицына, 2008, с. 33–34] замечает, что известные 
данные не позволяют точно определить перемещения Михаила Триволиса в данный период, 
можно лишь датировать его пребывание в Болонье до 1498 г.

4.4. Венеция (1496–1498)
По Е. Денисову [Denissoff, p. 170–180, 188–205], Михаил Триволис прожил в Венеции 

с 1496 по 1498 г., работая у Альда Мануция, Захария Каллерги и Николая Властоса; из Венеции 
он, вероятно, ездил в Милан, Верчелли и Падую. По Н. В. Синицыной [Синицына, 2008, с. 34–
37, 70, 74], он оказался в Венеции уже в 1495 г., когда Мануций издал Феокрита; работал у него 
и у Каллерги и Властоса; до 1498 г. посещал Верчелли, Падую и Феррару.

4.5. Первый узловой момент: период 1492–1498 г.
Восстановить итальянский путь Михаила Триволиса в период между его приездом во 

Флоренцию и отъездом в Мирандолу, особенно после отъезда во Францию его покровителя, 
затруднительно не только из-за недостатка данных [Denissoff, p. 192; Синицына, 2008, с. 33–
34], но и из-за наличия фактических ошибок в его биографиях.

Предположение Н. В. Синицыной [Синицына, 2008, с. 34–35] о том, что он приехал 
в Венецию в 1495 г., например, основано на ошибочной датировке издания Феокрита. Правда, 
Мануций издавал Феокрита дважды, второй раз на основе рукописи, изготовленной Михаилом 
Триволисом и исправленной Ласкарисом во Флоренции, но оба издания появились в 1495 г. 
more veneto, то есть в 1496 г. по обычному стилю [Catalogo, p. 9].

Рассмотрение прямого свидетельства Максима Грека о его пребывании во Флоренции 
помогает разрешить вопрос, позволяя восстановить его перемещения в период между 1492 
и 1498 г. Особенно важными в этом контексте являются в «Повести» указания мест, частоты, 
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длительности и продолжительности проповедей Савонаролы и заявление автора о том, что он 
часто их посещал.

«И [нѣкыи священыи инокъ Иеронимъ] възлюбленъ бывъ от всего града, помолищя его 
в тои самои съборнои церкви прешедшу учити ихъ божию слову и закону. И онъ, възлюбивъ 
ихъ съвѣтъ и изволение, съ усръдиемъ подъятъ иже по Бозѣ сицевъ подвигъ, и по вся недѣли, 
и вся нарочиты праздникы, и по вся дни всея святыя цетыредесятници събираяся въ соборную 
церковь, предлагаше имъ учителное слово от высокаго сѣдалища, стоя на два часа, есть егда 
и множае, простирая поучение» [Журова, 2011, с. 250].

«Имамъ убо и ина нѣкая сицева достопамятна исправления богоугоднаго оного учения 
повѣдати вамъ, но да не сытостию списаниа сего стужаю ушесемъ вашимъ, волею сих миную, 
нынѣ же къ концу пятолѣтных учении его обращу стремление словесное» [Журова, 2011, 
с. 251].

«Ту же бо древнимъ ревность теплѣишу за славу Спаса Христа и за спасение и исправление 
вѣрных позналъ есмь въ преподобных онѣхъ иноцѣхъ, не от иного слышавъ, но самъ ихъ видѣвъ 
и въ учениих ихъ многажды прилучився» [Журова, 2011, с. 254].

Учитывая эти данные, можно предполагать, что Михаил Триволис посещал проповеди 
Савонаролы в течение пяти лет. А так как Савонарола проповедовал в соборе (Дуомо) с 1491 
по 1498 г., но не в 1492 г. и в четыредесятницу 1493 г. [Martines], а Михаил Триволис приехал 
во Флоренцию в 1492 г., его свидетельство следует отнести к периоду между рождественским 
постом 1493 и 1498 г.

Можно поэтому выдвинуть предположение, что после отъезда во Францию Ласкариса 
Михаил Триволис, как и другие его ученики, а вероятно, и вместе с ними [Speranzi, 2013, p. 99–
104] покинул Флоренцию, остановившись сначала в Болонье и потом в Венеции, но он (и только 
он) сохранил во Флоренции свое постоянное местожительство и часто возвращался в город. 
Таким образом он и мог оказаться постоянным посетителем проповедей Савонаролы. Наше 
заключение подкрепляет положение А. И. Иванова [Иванов, 1974, с. 186], согласно которому 
Михаил Триволис провел время до 1498 г., с небольшими перерывами, именно во Флоренции.

4.6. Мирандола (1498–1502)
В биографиях Е. Денисова [Denissoff, p. 211–238] и Н. В. Синицыной [Синицына, 

2008, с. 69–76], отвергнув предложения работы, полученные из Болоньи и Верчелли, Михаил 
Триволис в 1498 г. переселился из Венеции в Мирандолу к Джован Франческо Пико, из 
Мирандолы отправился в Корфу и, может быть, в Милан. Согласно Е. Денисову [Denissoff, 
p. 180], он ездил также в Германию и Феррару.

4.7. Флоренция (1502–?)
Е. Денисов [Denissoff, p. 238–252] полагает, что, покинув Мирандолу, в 1502 г. Михаил 

Триволис вступил послушником в монастырь Святого Марка во Флоренции, где, приняв обеты, 
прожил монахом до 1504 г. На основе прямых данных Н. В. Синицыной [Синицына, 2008, 
с. 76–80] удалось доказать, что он вышел из монастыря в 1503 г., не приняв обета.

4.8. Второй узловой момент: период 1503–1506 г.
После выхода из монастыря Святого Марка Михаил Триволис через Петро Кандидо 

обратился к их общему другу Шипионе Фортегуерри с просьбой помочь ему найти жилье 
и работу в Венеции. Причины оставления монашества и последние его перемещения в Италии 
неизвестны. В биографии Е. Денисова [Denissoff, p. 252–278] он оказался на горе Афон, 
где постригся в греческом православном монастыре Ватопед, в конце 1505 – начале 1506 г. 
Согласно Н. В. Синицыной [Синицына, 2008, с. 82–89], с 1503 по 1506 г. он прожил в Венеции, 
принимая участие в деятельности новой академии Мануция. По М. Гардзанити [Garzaniti, 2015, 
p. 346], он, вероятно, находился в Венеции между 1503 и 1505–1506 г.
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4.8.1. Известные данные
При отсутствии прямых данных свидетельства о возможных контактах, отношениях 

и перемещениях Михаила Триволиса с 1503 по 1506 г. следует искать в кругу его знакомых 
того периода, учитывая их место проживания и деятельность.

В 1503 г. Ласкарис находился в Венеции с дипломатической миссией, а с 1504 г. в течение 
пяти лет проживал в городе как посол французского короля; с 1504 г. он постоянно работал 
с Мануцием, сотрудничая с ним уже в 1501 г. [Ceresa]. Кодро скончался в 1500 г. [Gualdo 
Rosa]. В то время Мануций руководил своей типографией (которая прекратила работу 
в 1506 г.), а в 1502 г. создал греческую академию, в основании которой принял участие 
и Фортегуерри [Infelise]. Типография Каллиерги и Властоса закрылась в 1500 г., положив 
конец их сотрудничеству [Mioni]. В 1502 г. Пико отправился в изгнание и проживал в Нови, 
посещая Германию (1502, 1505 г.) и Рим (1508–1509 г.) [Scapparone]. С 1495 г. Фортегуерри 
сотрудничал с Мануцием, вместе с которым создал греческую академию; в 1504 г. отправился 
во Флоренцию и Рим, а в Венецию вернулся только в 1506 г., когда академия уже распалась, 
а типографию закрыли [Piovan]. Кандидо являлся настоятелем монастыря в Кастрокаро 
и сотрудником Мануция [Orvieto].

4.8.2. Об устных источниках Повести
Отсутствующий кусочек мозаики, позволяющий сложить картину итальянского пути 

Михаила Тиволиса, скрывается в «Повести». Заявление о достоверности, предпосылаемое 
ее первому рассказу и относящееся к нему, позволяет определить типологию его источников, 
охватывающую свидетельство автора как очевидца, письменные и устные источники:

«истину пишу, [ѥже] самъ не точию [писано и видѣх] и прочтохъ, но и слухом прияхъ 
от  мужеи достовѣрных, сирѣчь добродѣтелию жития и премудростию многою украшеных, 
у них же азъ, зѣло юнъ сыи, пожих лѣта доволна» [Romoli, 2019а, p. 213].

Как мне удалось доказать, на прямом свидетельстве Михаила Триволиса основаны описание 
монастыря Гранд Шартрез и изложение монашеских обычаев, ошибочно приписываемых 
картезианскому правилу, а на письменных источниках – изложение монашеских обычаев, верно 
относимых к тому же правилу, и отчет об основании ордена. Письменные источники включают 
картезианский устав, хронику «Chronicon Cartusiense» и произведение «De vita sua» монаха 
Гвиберта Ножанского [Romoli, 2018; Romoli, 2019a; Romoli, 2019b; Romoli, 2019c].

Обращаясь к содержанию первого рассказа «Повести», легко заметить, что единственной 
его частью, до сих пор не обнаруженной в источниках, является отчет о французском государстве 
и университете.

«Парисиа градъ есть нарочитъ и многочеловечѣнъ въ Галиехъ, яже нынѣ глаголются 
Франза, дръжава велия, и преславна, и богатящи бесчислеными благыми, ихже пръвое и изрядно 
есть – еже о философьскых и богословских догматѣх наказание же и тщание, туне подаема 
всѣмъ вкупѣ рачителемъ сицевых изрядных учении. Казателемъ бо сицевыхъ учении оброкы 
обилны даются во вся лѣта от царскых съкровищь, по многому любочестию царствующаго 
тамо, и егоже имать желанию о словесном художьствѣ. Тамо обрящеши всякое художьство не 
точию нашего благочестиваго богословия и философии священныя, но и внѣшняго наказания 
всячьская учения, въ съвръшено достижение свое руководяща рачителя своя, ихже множество 
многочислено зѣло, якоже слышах от нѣкых. Отовсюду бо западных странъ и сѣверсьскых 
събираются въ предреченном великом градѣ Парисии желаниемъ словесных художествъ 
не точию сынове простѣишихъ человѣкъ, но и самѣх иже въ царскую высоту и боярьскаго, 
и княжескаго сана: овѣх убо сынове, овѣх же братия, овѣх же внучята и инако сродникы. Их 
же кождо время доволно въ учениих прилѣжно упразднився, възвращается въ свою страну, 
преполонъ всякыя премудрости и разума, и есть сицевыи украшение и похвала своему отечьству, 
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съвѣтникъ бо ему есть предобръ, и предстатель искусенъ, и споспѣшникъ ему добрѣишыи 
въ вся, елика потребна ему будут» [Журова, 2011, с. 239–240].

При отсутствии каких-либо свидетельств о прямом знакомстве автора с французским 
государством его описание неизбежно следует отнести к устным источникам, на что, впрочем, 
указывают и слова «якоже слышах от нѣкых».

4.8.3. Значимые данные и их возможное истолкование
Исходя из известных данных нетрудно сделать вывод, что после выхода из монастыря 

Святого Марка Михаил Триволис оказался в Венеции. Там он мог снова сотрудничать 
с Мануцием, в этот раз вместе с Фортегуерри и Кандидо, и, как уже обнаружил М. Гардзанити 
[Garzaniti, 2015, p. 347–348], снова соединиться с Ласкарисом. Легко также признать Ласкариса 
источником его сведений о Франции: долго прожив при дворе французского короля и надеясь на 
его помощь в освобождении византийцев от турок, Ласкарис мог восторженно рассказывать 
о ней. Свидетельство Ласкариса необходимо отнести к годам после его возвращения 
в Италию3.

Ласкарис уже отождествлен с устным источником «Повести». И Е. Денисов [Denissoff, 
p. 222–223], и Н. В. Синицына [Синицына, 2008, с. 75] полагают, что Михаил Триволис 
встретился с ним в 1500 г. в Милане. Слова автора, указывающего на его многолетнее 
пребывание у своего свидетеля, однако, исключают такое предположение. Его свидетельство 
следует, таким образом, отнести к периоду между 1504 и 1509 г., когда Ласкарис жил в Венеции 
как французский посол.

5. Заключение
Обращение к источникам, таким образом, позволяет более четко определить место 

пребывания Максима Грека в Италии после отъезда Ласкариса во Францию в 1495 г.: до  1498 г. 
он находился во Флоренции. В свою очередь, установленная связь между Ласкарисом, 
«Повестью» и вторым пребыванием Михаила Триволиса в Венеции проливает свет на его 
пребывание на Западе. Данная связь позволяет выяснить конкретные обстоятельства 
последнего периода, прожитого им в Венеции, в частности, установить продолжительность 
и место его пребывания. Михаил Триволис действительно пробыл в Венеции по крайней мере 
с 1504 по 1506 г., вероятно, проживая у Ласкариса. Если так обстояло дело, то можно полагать, 
что он находился в резиденции посла французского короля, размещенной в районе Святого 
Стефана [Sanuto, p. 80] недалеко от мастерских печатников и книгопродавцев и от места, где 
собиралась академия Мануция [De Vivo]. В таком случае Ласкарис, первый наставник Михаила 
Триволиса в Италии, оказался и его последним покровителем в наших краях.
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MAXIMUS THE GREEK IN THE WEST.
TOWARD THE RESTORATION OF HIS STAY IN ITALY

The article aims at contributing to the restoration of Maximus the Greek’s journey in the West by investigating two turnings 
points in the earlier period of his biography: the interval between his arrival in Florence and his departure to Mirandola, 
and the last years he spent in Italy. Investigation is grounded in direct Slavic sources, authoritative biographies and the 
results of the most recent studies.
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