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В 

се тексты, которые можно отнести к сочинениям Максима Грека, написанные во 
время его пребывания в Италии, а затем на Афоне, до момента отправления в 
Россию, можно разделить на три группы: 1) Письма Михаила Триволиса итальян-

ского периода его жизни (№ 2–7); 2) Стихотворные произведения Максима Триволиса 
афонского периода (№ 8–10, 12–14); 3) Записи в рукописях и документах (№ 1,11).

Публикуя здесь письма Максима Триволиса, мы воспроизводим их текст по из-
данию И.Денисова, который, в свою очередь, в четырех случаях (№ 2–5) повторяет 
своих предшественников XIX в., а в двух других (№ 6–7) издает письма впервые. 
Большое значение при датировке и комментировании посланий Михаила Триволиса 
в этой части работы имели статьи М.И.Мануссакаса, посвятившего греческой эпи-
столографии конца XV — начала XVI в. несколько ценных исследований.

Что касается издания стихотворений афонского периода жизни Триволиса, то здесь 
мы располагали как их публикацией у И.Денисова и Ф.Димитракопулоса, так и но-
вым трудом И. И. Шевченко, где содержится анализ поэтического творчества Максима 
Грека и переиздаются пять и впервые издается один из семи интересующих нас текстов. 
При издании текстов № 8–10 и 12–14 мы опираемся на работу И. И. Шевченко.

Наконец, при издании двух записей Михаила-Максима Триволиса (одной — 
в переписанном им кодексе, № 1, а другой — в изготовленной им копии древнего 
документа, № 11) повторены результаты наших собственных исследований.

И. Денисов также опубликовал сохранившийся в ряде святогорских рукописей 
XVIII в. написанный Максимом Греком на Афоне Канон св. Иоанну Крестителю 
(по списку Ивирского монастыря, см.: Денисов 1943. С. 99–100). Позже Канон 
был опубликован вторично, также по рукописям XVIII в. (Димитракопулос 1992. 
С. 333–350). Тексты имеют существенные различия по составу: ряд фрагментов 
издания 1943 г. отсутствует в издании 1992 г., и наоборот. Для новой публикации 
Канона необходимо обращение к рукописям. Составители надеются подготовить ее 
для включения в один из следующих томов.

При переводе всех издаваемых текстов (за исключением № 1 и 11) мы исполь-
зуем отредактированные нами переводы К. В. Хвостовой, опубликованные в кн.: 
Клибанов 1994. С. 349–363.

Б. Л. Фонкич

П Р Е Д И С Л О В И Е
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КО Л О Ф О Н  В  Р У К О П И С И  «Г Е О П О Н И К И»,

П Е Р Е П И С А Н Н О Й  МИ Х А И Л О М  ТР И В О Л И С О М  Д Л Я  ИОА Н Н А  Л А С К А Р И С А

Между 1492—1495 гг. Михаил Триволис переписал во Флоренции «Геопоники» 

для Иоанна Ласкариса (ок. 1445—1535) — Paris. gr. 1994. На л. 155 об. этой рукописи 

находится колофон писца:

Mica»lou:1

Dˆ j d ška ka ˆ d ˆ j t š ssar‘ ™ n ¼ mas i toàto tÕ œ rgon
Lask£re i Mica¾l gr£ya gehpon …h j .2

На переплетном листе С, у нижнего его края, имеется еще одна запись Ми-
хаила Триволиса: œt e i tù ¢pÕ tÁj C(r isto) à gen » s ewj 

/
awuw

%h, mhn ˆ „ o un …J 
ka h: («В лето от Рождества Христова 1498 месяца июня 21-го»). Скорее всего, 
эта дата не имеет отношения ко времени написания кодекса, а должна быть свя-
зана с моментом переплетения рукописи3.

1 Это имя написано красными чернилами.
2 По-видимому, вскоре после написания этих двух строк в их текст другой рукой чернилами 

более светлого оттенка были внесены следующие изменения: зачеркнуто ka ˆ; над строкой между 
t š ssar‘ и ™ n надписано s it (эта часть текста должна была выглядеть так: Dˆ j dška d ˆ j t š ssars i 
t ‘ ™ n ¼mas i . . .). См.: Шевченко 1997, С. 64.
3 Подробно см.: Фонкич 2003. С. 74—75.

~

~
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Михаила:
В дважды по десять и дважды по четыре дня

Я, Михаил, переписал это сочинение «Геопоники» для Ласкариса.



86 Ч А С Т Ь  I 

2

ПИ С Ь М О  НИ К О Л А Ю  ТА Р С С К О М У

29 марта [1498 г.]
Мирандола

Мисьмо Михаила Триволиса Николаю Тарсскому, канонику в Верчелли, является 

рекомендацией, данной Михаилом своему другу критянину Иоанну Григоропулосу для 

занятия места преподавателя греческого языка по приглашению дечанского графа Лодо-

вико II. Оно написано одновременно с письмом Михаила самому Иоанну Григоропулосу 

(см. далее, № 3) и пересылается ему в Венецию незапечатанным, с тем чтобы он смог 

ознакомиться с его содержанием и затем переправить в Верчелли.

Об отнесении обоих писем к 1498 г. см. далее, № 3.

Venerabili in Christo presbytero colendissimo domino Nicolao Taresso (?) canonico 
Vercellensi, Vercellis. Cito, cito.

A„desimètatš moi p£ter, e‡hj Øgia…nwn: Øgia…nw kaˆ aÙtÒj. Poll¦j o�d£ soi 
c£ritaj Óti front…zeij ¹mîn kaˆ ¢pÒntwn, kaˆ oÙ paÚV eâ pr£ttwn ¹m©j: toÚ twn d� 
p£ntwn ¢ntamoib¾n ¢x…an Ð p£ntwn basileÝj ¢ntapodóh soi: ¢x…wj g¦r ¢ntapot‹sa… 
soi oÙc ¹mîn ™stin. ‘Em� d� ‡sqi par¦ tÕn ¥rconta tÁj MirantoÚlhj ½dh ¢fikšsqai 
™pˆ misqù, Ön prošgray£ soi: prÕj oá kaˆ ¢gapîmai, kaˆ timîmai ™f‘ ƒkanÒn: diÕ oÙk 
¨n e‡h toàton ¢polipÒnta ¥lloij ™lqe‹n Øphret»sein, ¤pax ™ke…nJ p…stin kaˆ dexi¦j 
™pidedwkÒta. ‘Epeˆ d� Ð ¥rcwn tÁj DekianÁj ™stˆn oÛtwj filšllhn, æj o‡damen, 
carizÒmenoj aÙtù pšmyw ¥llon tin¦ nšon oÙc Âtton ™moà pepaideumšnon, KrÁta, 
lÒgoij te kaˆ ½qesin Øpšreuge kekosmhmšnon, kaˆ tÁj tîn Lat…nwn koinÁj ¥rista 
fwnÁj ™xhskhmšnon kaˆ tÁj eÙlÒgou ¤lij œmpeiron: toàton ¢nt‘ ™moà e„ doke‹ ™pˆ tù 
aÙtù misqù Ön kaˆ œmoige proÜteine, me…ona g¦r oÙk ¨n dšxaito, æj Øm©j pšmyw: sÝ 
d� ™moˆ carizÒmenoj mšmnhso t¾n aÙt¾n ™ke…nhn spoud¾n kaˆ Øp�r toÚtou katabale‹n, 
™moˆ g¦r car…sV Ó, ti ¨n Øp�r toÚtou katerg£sV: filî g¦r aÙtÕn m£lista di¦ t¾n 
¢ret¾n aÙtoà: oÛtwj ™stˆn ¢gaqÕj kaˆ sèfrwn Ð nšoj. Sed de iis satis dictum, ™m� d� 
f…lei ésper ™f…leij, kaˆ crî moi qa¸·în kaˆ ¢feidîj æj kaˆ prÒteron: kaˆ toÚtoij 
¢pÒkrisin tacšwj ™piste‹lai frÒntison, e‡te kaˆ oÙc…. ”Errwso, qeofilšstate ¥ner. 
‘ApÕ MirantoÚlhj mart…ou 29. `O sÕj kat¦ p£nta Mica»l.
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Преподобному во Христе пресвитеру, достопочтеннейшему господину 
Николаю Тарсскому, канонику в Верчелли.

Очень спешно.
Достопочтеннейший отец мой, да пребудешь ты в добром здравии. Сам я здоров.
Я премного тебе благодарен за то, что ты заботишься о нас даже во время 

нашего отсутствия и не перестаешь делать нам добро. За все это пусть воздаст 
тебе достойную награду Царь всего существующего, ведь не в наших силах до-
стойно вознаградить тебя.

Узнай, что я уже прибыл к владыке Мирандолы1 за наградой, о которой я писал 
тебе раньше. У него я достаточно окружен любовью и почетом, поэтому не следова-
ло бы, оставив его, идти служить другим, тем более что я обещал ему свою верную 
службу раз и навсегда. А так как владыка Дечаны2 такой любитель греческого, как 
мы это знаем, то я, желая ему сделать приятное, пошлю к нему другого молодого 
человека, не менее образованного, чем я, родом с Крита, весьма выдающегося как 
по знаниям, так и по нравственности, прекрасно усвоившего как народную речь ла-
тинян, так и суть языка книжного3. Его-то я и пошлю вам, если угодно, вместо себя 
на то же жалованье, которое предлагалось мне, ведь меньше он не возьмет. А ты, 
если желаешь мне доставить удовольствие, вспомни о прежнем твоем расположении 
ко мне и перенеси это расположение на него. Все, что ты сделаешь ради его пользы, 
доставит мне удовольствие. Ведь я его очень люблю за его добродетель, так этот 
юноша добр и благоразумен. Sed de iis satis dictum4. Люби меня, как ты меня любил, 
и располагай мною смело и без стеснения, как и раньше. Позаботься сразу отправить 
ответ на это письмо, даже если он отрицательный. Будь здоров, возлюбленный Бо-
гом. Из Мирандолы, 29 марта.

Весь твой Михаил.

1 Джованни Франческо Пико делла Мирандола, граф Конкордийский, племянник Джованни 
Пико делла Мирандола.
2 Лодовико II (Ludovicus Ticionus, Decianae comes, vicarius imperialis).
3 Речь идет об Иоанне Григоропулосе (ок. 1475 — после 1504).
4 Но об этом уже достаточно сказано.
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ПИ С Ь М О  ИОА Н Н У  ГР И Г О Р О П УЛ О С У

29 марта [1498 г.]

Мирандола

Это письмо Михаила Триволиса Иоанну Григоропулосу написано в тот же день, что 

и предыдущее его письмо Николаю Тарсскому. В обоих посланиях речь идет о месте для 

Иоанна Григоропулоса: в письме в Верчелли (№ 2) Михаил представляет своего друга, 

а в письме в Венецию (№ 3) дает советы Иоанну относительно способа отправки в Вер-

челли этой своей рекомендации.

Если связать их содержание с текстом послания известного болонского гуманиста 

Антонио Урчео Кодро от 15 апреля 1498 г. о возможном приглашении в Болонью моло-

дого лакедемонца по имени Михаил, которого И. Денисов отождествляет с Михаилом 

Триволисом, то можно предполагать, что интересующие нас два письма были написаны 

29 марта 1498 г.1

Денисов именно так датировал письмо, основываясь на других соображениях, кото-

рые представляются менее убедительными.

Аргументы Денисова основаны на сопоставлении трех писем Иоанну Григоропулосу 

(№ 3–5); из письма Николаю Тарсскому (№ 2) очевидно, что Михаил ранее был знаком 

с Джованни Франческо, и, следовательно, приезд в Мирандолу, о котором говорится в 

письме № 3, мог быть и не первым. С другой стороны, и письмо № 5 не содержит инфор-

мации, о котором именно приезде в Мирандолу в нем идет речь.

Soˆ kaˆ aÛth.
‘AgwnizÒmenÒn me kaq‘ ¹mšran, ˜ta‹rš moi, proseipe‹n se, proÜfqak£j me 

prÒteroj prosagoreus£menoj. “Oson d� kaˆ hÜfran£n me t¦ s¦ ™gceirisqšnta moi 
gr£mmata t… cr¾ kaˆ lšgein; AÙtù g£r soi sunomile‹n aÙtÒptwj ™dÒkoun ka… sou 
tÁj ceirÕj ™pilabÒmenoj, æj e„èqamen, eÙtrapel…zein òÒmhn. ‘All¦ sÝ m�n kalîj 
™po…hsaj ¹m‹n car¦n ™piste…laj oÙk Ñl…ghn kaˆ e„j tÕ ˜xÁj t¦ Ómoia poio…hj: ™gë 
d� Óper moi kekšleukaj ™xetšlesa, kaˆ o†wj m�n gr£yw, aÙtÕj Ôyei kaq‘ �kasta 
t¾n ™pistol¾n ™xel…xaj, ¢sfr£giston g¦r aÙt¾n di¦ toàto stšllw soi. ‘Epeˆ d‘ ¢na-
gnóhj, ™piptÚxaj kaˆ sfrag…saj ™gce…rison ™ke…nJ tù ¥rconti tù tÕ kibètiÒn mou 
paradedwkÒti moi. Kaˆ †na d� gnóhj eÙceirîj tÕn ¥ndra, ¥piqi e„j tÕ legÒmenon 
`Re£lton in Panaria, toutšstin e„j t¦ linÒpwla ™rgast»ria, e„j tÕ ™rgast»rion tÕ 
™pigegrammšnon m…mhma boÕj kaˆ ™rèthson ™ke‹ perˆ aÙtoà, ™ke‹ g¦r e‡wqe sucn¦ 
diatr…bein: kale‹tai d‘ Ð ¢n¾r miser Ieronymo di Pichi, k¢ke‹noi de…xous… soi tÕn ¥ndra 
À œnqa katoike‹, kaˆ ™gceir…zwn aÙtù t¾n ™pistol»n, prosfènhson aÙtÕn æj ¢p‘ 
™moà kaˆ e�pon aÙtù æj ¢p‘ ™moà Ópwj diaste…lV taÚthn e„j Berkšllaj: kaˆ e�pon 
aÙtù Ópwj ™gceir…zoi soi aÙtù p£saj t¦j Berkellîn æj ™m� ™rcomšnaj ™pistol£j. 

1 См.: Денисов.1943. С. 89–94; Мануссакас, Патринелис 1964. C. 173–175.
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И это тебе.
Я боролся с собой изо дня в день, друг мой, чтобы обратиться к тебе, но ты 

предупредил меня, написав мне первым. Нужно ли говорить, как обрадовало меня 
твое письмо, врученное мне? Мне казалось, что я беседую с тобою и шучу, взяв тебя 
за руку, как мы имели обыкновение. Ты хорошо поступил, доставив мне немалую 
радость, и в дальнейшем, я надеюсь, будешь поступать так же.

Я сделал то, о чем ты меня просил. Что я пишу, ты увидишь во всех подроб-
ностях, развернув письмо, поэтому я и посылаю его тебе незапечатанным2. Когда 
ты его прочтешь, то, сложив его и запечатав, передай тому господину, который 
вручил мне шкатулку. Чтобы тебе было легче узнать этого человека, пойди в то 
место, которое называется Реальто ин Панариа, в мастерские, торгующие полот-
ном, в лавку, на вывеске которой изображен бык, и спроси там об этом человеке, 
ведь там он обычно проводит все время. Зовут этого человека господин Иероним 
ди Пики3, и тебе покажут его, если он будет там. Вручая ему письмо, приветствуй 
его от моего имени и скажи ему, чтобы он переслал это письмо в Верчелли, а все 
письма, присланные для меня из Верчелли, передал бы тебе.
2 Речь идет о письме Михаила Триволиса Николаю Тарсскому (см. выше, № 2).
3 Неизвестное лицо.
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”Eti g…nwske æj ™x ØpogÚou kaˆ ™k Bonwn…aj Âkš moi ¥llh tij kat£stasij: Óqen ™moà 
deÒmenai ¢pišnai par¦ toÝj ™ke‹ ™pistolaˆ ™gceir…sqhsan, ØpiscnoÚmena… te ¹m‹n 
poll£ tina, oÙ mšntoi tÕn misqÕn ¢pofa…nontej kefalaiwdîj. Taàta d� dhlèsw 
soi †na „dÍj ˜lšsqai ÐpÒteron m©llÒn soi ¢ršskei, ˜k£teron g¦r kalÒn ™sti kat¦ tÕ 
parÒn. FrÒntison d‘ Ómwj æj ¢postalÍ e„j Berkšllaj ¿n gšgrafa ™pistol».

”Errwso, kaˆ ¢pÒkrina… moi tacšwj Óti pepo…hkaj, ¤ma d� toÚtoij kaˆ e‡ ti 
¢lhq�j kaˆ ¢xiÒlogon œceij nšon: o�sqa g¦r Óti filomacî Ótan kaqeÚdw. ”Errwso 
aâqij. Mart…ou kq

V
. `O sÕj Mica»l.
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Узнай также, что недавно я получил еще и другое предложение из Боло-
ньи4. Мне вручены были письма оттуда, в которых меня просят ехать туда и обе-
щают нам многое, не указывая, однако, гонорар даже приблизительно. Все это я 
тебе рассказываю, чтобы ты мог выбрать то, что тебе больше нравится; впрочем, и 
то, и другое предложение хорошо для настоящего момента.

Позаботься отправить в Верчелли письмо, которое я написал. Будь здоров 
и напиши мне поскорее, что ты делаешь, что у тебя нового, истинного и заслужива-
ющего внимания, ведь ты знаешь, что я “люблю сражаться, когда сплю”.

Еще раз, будь здоров.
29 марта.      Твой Михаил

4 Возможно, речь идет о предложении болонского профессора Урчео Кодро; см.: Денисов. 1943. 

С. 92–94.
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ПИ С Ь М О  ИОА Н Н У  ГР И Г О Р О П УЛ О С У

26...[1499 г.]

Мирандола

Переиздавая это письмо после Э.Леграна, И.Денисов справедливо отнес время 

его написания к весне 1499 г., основываясь, во-первых, на том, что упоминаемая в пись-

ме венецианско-турецкая война (1499–1501) только началась1, а в послании речь идет 

о возможных действиях турецкого флота, по-видимому, в ближайшем будущем, летом; 

во-вторых, на свидетельстве о пребывании в Венеции Георгия Мосха2.

Carissimo uti fratri Joanni Cretensi Grigoropylo, in domo domini Aldi Venetiis.
‘Adelfš mou glukÚtate, e‡hj Øgia…nwn Øgia…nonti kaˆ aÙtù. M¾ qaÚmaze e„ 

oÙ sunecšsterÒn soi ™pistšllw: gignèskw g¦r æj Ð qesmÕj tÁj fil…aj oÙk ™n tù 
sunecîj ™pistšllein sun…statai: k¢n toÚtJ mšntoi trÒpJ tinˆ tÕ ple‹ston sun…tastai 
™n tù paršcein sf©j aÙtoÝj proqÚmouj Ótan tou dšV, ¥llwj te oÙk eÙporoàmen tîn 
grammatofÒrwn, kaˆ tr…ton Óti oÙd�n tîn ¢nagka…wn nàn pišzei. M¾ dusanascštei 
tÕ loipÕn e„j tÕ ˜xÁj e„ oÙ sunecîj kom…saio par‘ ™moà ge gr£mmata di¦ t¦j 
pro¸·hqe…saj a„t…aj: soà d# dšomai, e‡ me file‹j, ¢ntep…steilÒn moi di¦ toÚtou toà 
diakomistoà kaˆ m¾ Ñligwr…v paradóhj tÕ pr©gma: prosmšnw g¦r kechnëj d…khn 
tîn neossîn ™kdecomšnwn t¾n ˜autîn mhtšra e‡ ti ¼koi fšrousa aÙto‹j ™dèdimon. 
}Wn d� dšoma… sou dhlîsa… moi, ¥koue: dhloà moi æj ™n brace‹ e„ toàto tÕ qšroj Ð 
tÁj ¢sebe…aj prost£thj boÚletai ™kpšmpein stÒlon di¦ qal£sshj À oÜ, kaˆ e„ Ð ‘Adr…
aj ™stˆn ÑcurÕj ™j kataploàn À oÜ: œsti g£r tij tîn ™ntaàqa f…lwn, Öj, boulÒmenoj 
�wj ™j Kšrkuran katapleàsai, boÚloito e„dšnai e„ Ñcur¦ e‡h aÙtù t¦ tÁj Ðdoà À oÜ: 
taàt£ ™stin § qšlw se dhlèsein moi: m¾ ¢mel»sVj, dšoma… sou, f…ltate. DÕj c£rin 
¢ntomšnJ, a‡deso d‘ ƒkšthn. ”Errwso. P£ntaj toÝj f…louj ¢sp£zomai kaˆ m£lista tÕn 
kÚrion Geèrgion tÕn MÒscon, kaˆ poll¦ t¦ œth sou. Ple…ona oÙ gr£fw soi di¦ tÕ 
kairoà m¾ eÙpore‹n, Ð g¦r grammatofÒroj ™pˆ nètoij mou ™p…keitai ™kdecÒmenoj kaˆ 
taàta t¦ Ñl…ga. MirantÚlhqen. `O sÕj Mica¾l Ð Tribèlhj. K$/ toà ™nestîtoj.

1 Речь идет о второй венецианско-турецкой войне; наиболее важную библиографию о ней см.: 

Мануссакас 1957. С. 188. Прим. 2.
2 О его пребывании в Венеции в это время свидетельствует также Марк Мусурос: Мануссакас, 

Патринелис 1964. С. 183.
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Дорогому, как брату, Иоанну Григоропулосу Критскому в доме господина 
Альда в Венеции.

Сладчайший брат мой, да пребудешь ты в добром здравии, как и сам я здоров. 
Не удивляйся, что нечасто шлю тебе письма. Я думаю, что долг дружбы состоит 
не в том, чтобы часто посылать письма, и что во всяком случае он состоит прежде 
всего в том, чтобы предоставить свою помощь, когда это нужно. Кроме того, у нас 
мало письмоносцев и, в-третьих, сейчас нет никаких срочных сообщений. Не сетуй 
на меня в будущем, если по указанным причинам редко будешь получать от меня 
письма. Прошу тебя, если ты меня любишь, пришли мне ответ с тем же курьером, 
не отнесись с пренебрежением к этому. Ведь я жду, разинув рот, наподобие птенцов, 
ожидающих, когда явится их мать и принесет им пищу. Послушай, о чем я прошу 
тебя мне сообщить: сообщи мне как можно скорее, собирается ли этим летом глава 
нечистивых3 послать флот в море или нет, и безопасно ли для плавания Адриатичес-
кое море или нет, так как один из моих здешних друзей4, намеревающийся плыть 
до Керкиры, желал бы знать, безопасно это путешествие или нет. Вот что я хочу от 
тебя узнать. Не оставь без внимания (эту просьбу), прошу тебя, дорогой мой. Окажи 
услугу тому, кто о ней просит, будь внимателен к умоляющему.

Будь здоров. Обнимаю всех друзей и больше всего господина Георгия Мосха. 5 
Желаю тебе много лет (жизни). Больше я не пишу за неимением времени: курьер 
стоит у меня за спиной и просит, чтобы я вручил ему это немногое.

Из Мирандолы.
26-го сего месяца.

Твой Михаил Триволис

3 Турецкий султан Баязид II (1481–1512).
4  Имеются основания думать, что речь идет о самом Михаиле Триволисе, который осуществил 

поездку на Керкиру, длившуюся с лета 1499 до марта 1500 г. См.: Денисов 1943. С. 401; Мануссакас, 

Патринелис 1964. С. 178. Гипотеза Денисова косвенным образом подтверждается недавно введенным 

в научный оборот неизвестным ранее письмом Марка Мусуроса Михаилу Триволису (Беллони 2002).
5  Георгий Мосх — сын ученого Иоанна Мосха, брат ученого, поэта и переписчика книг Димит-

рия Мосха, учитель риторики и медицины, поэт, переписчик рукописей, корректор в типографии 

Альда Мануция. О нем см.: Гамильшег и др. Ч. 1. № 67. С. 59–60; Ч. 2. № 88. С. 53; Ч. 3. 

№ 111. С. 59 (в трех выпусках — исчерпывающая библиография).
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ПИ С Ь М О  ИОА Н Н У  ГР И Г О Р О П УЛ О С У

Март [1500 г.]

[Мирандола]

Письмо помечено мартом и не имеет других указаний на время и место его составле-

ния. Однако его содержание позволяет определить и то, и другое.

Михаил сообщает, что он благополучно прибыл в Мирандолу. Можно думать, что 

он возвратился из своей поездки на Керкиру, о намерении посетить которую мы дога-

дываемся из его письма Иоанну Григоропулосу, написанного весной 1499 г. (см. № 4). 

Поскольку в послании упоминается издание Диоскорида, вышедшее в типографии 

Альда Мануция в июле 1499 г., ясно, что письмо, написанное в марте, может относить-

ся не ранее, чем к 1500 г. В то же время Захария Каллиергис, судя по всему, находится 

еще в Венеции, откуда он переберется в Падую не позже начала 1501 г. Таким образом, 

письмо Михаила Триволиса должно быть датировано мартом 1500 г. и отправлено из 

Мирандолы1.

Tù ™pieike‹ kaˆ pepaideumšnJ ¢ndrˆ kur…J ‘Iw£nnV tù GrhgoropoÚlJ, ˜ta…rJ 
prosfilest£tJ. ‘Enet…Vsin.

”Isqi, prosfilšstatš moi ‘Iw£nnh, Óti Øgieinîj e„j MirantoÚlhn katÁlqon, kaˆ 
Óti tÕn ¥rconta oÙd�n Âtton prÕj ™m� À prÒteron eâ diateqeimšnon katšlabon: 
¥smenoj g¦r æj Ãn tekm»rasqai ™k pollîn profanîn shme…wn pros»katÒ me. ‘Elp…
zw d‘ Óti kaˆ e„j tÕn ˜xÁj eÙmenestšrJ tù ¢ndrˆ cr»somai: œsti g¦r ˜llhnoman¾j 
kaˆ filotimÒtatoj. ‘All‘ oÛtwj ‡doimi kaˆ s� ™p‘ œrwti kaˆ filotim…v crhstoà tinoj 
toioÚtou ¥rcontoj komînta kaˆ kaucèmenon, tÒte g¦r tele…wj eÙdaimone‹n nom…
saimi: ¢ll¦ «taàta mšn, fasi, qeîn ™n goÚnasi ke‹tai». SÝ d‘, ð ˜ta‹re, eÙqÚmei 
kaˆ toà kairoà mšmnhso ¢polaÚein, memnhmšnoj toà sofoà lšgontoj «tÁj éraj 
¢pÒlaue, parakm£zei tacÝ p£nta». ”Errwso, kaˆ tÕn logiètaton ”Aldon æj ¢p‘ 
™moà prose‹pon. Perˆ toà Krhtikoà tr…mmatoj oÙd�n œcw soi, kat¦ tÕ parÒn, 
lšgein: oÜpw g¦r aÙtÕn dieseis£mhn gr£mmasi, m¾ taÙt¦ tù tÕn ¢n£guron kinoànti 
pe…sesqai foboÚmenoj. P£ntaj toÝj f…louj æj ¢p‘ ™moà prosfènhson, kaˆ m£lista 
tÕn dermatopèlhn, o�sqa Ön lšgw: m£lista d� mšmnhso ¢ntepiste‹la… moi. E�pon tù 
Zacar…v Ópwj front…soi ™ktelšsai moi Óper ¢percomšnJ moi Øpšsth poiÁsai. ”Er-
rwso aâqij. MhnÕj mart…ou oÙk o�da pÒsaij. TÕn Ma�strofragk‹skon æj ¢p‘ ™moà 
prosfènhson. `O sÕj Dwr…lewj Ð Tribèlhj Ð ™k Sp£rthj LakedaimÒnioj.

На поле: Gr£fw tù ”AldJ Ópwj pšmyoi mo… tina bibl…a, ™n oŒj ™deÒmhn kaˆ 
Dioskour…dou, tÕn Ðpo‹on ¨n tÕn œcVj, kšrdese k£llion sÝ t¦ st£mena par¦ k¢ne‹j 
¥lloj, m£lista d� poiÁsa… moi c£rin kaˆ pšmye moi tÕn toà PaÚlou, Ön ™ke‹noj œcei 

1  См.: Денисов 1943. С. 90; Мануссакас, Патринелис 1964. С. 184—185.
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Милостивому и образованному господину Иоанну Григоропулосу, доро-
гому другу, в Венеции.

Узнай, любимый мой Иоанн, что я невредимым прибыл в Мирандолу и что 
князь2 относится ко мне ничуть не хуже, чем раньше. Он был рад, о чем сви-
детельствует множество несомненных признаков. Надеюсь, что в дальнейшем 
я встречу еще больше благосклонности с его стороны, ведь он — поклонник 
всего греческого и очень щедр. Я хотел бы видеть и тебя гордящимся и хваста-
ющимся расположением и щедростью подобного покровителя, тогда я считал 
бы себя вполне счастливым, но «это, — как говорят, — покоится на коленях у 
богов» 3. А ты, друг мой, не унывай и не забывай пользоваться жизнью, помня 
слова мудреца: “Пользуйся цветущей порой, ведь все быстро отцветает”.

Будь здоров и передай мой привет ученейшему Альду. Насчет критского 
“тертого калача” 4 мне нечего сейчас сказать. Я еще не потряс его письмом, 
боясь испытать то, что бывает, когда шевелят кусты анагира5.

Приветствуй от моего имени всех друзей, особенно кожевника, ты зна-
ешь, о ком я говорю. В первую очередь, не забывай мне ответить. Я сказал 

2  Джованни Франческо Пико делла Мирандола.
3  “Илиада”. XVII, 514.
4  И. Денисов предполагает, что речь идет об Аристовуле Апостолисе (см.: Денисов 1943. С. 403), 
однако это, по-видимому, не так: о каких-либо отношениях Михаила Триволиса и Аристовула Апостолиса 

сведений в источниках не содержится. См.: Мануссакас, Патринелис 1964. С. 184. Прим. 4.
5  Anagyris foetida — кустарник с отвратительным запахом; существует греческая поговорка: «M¾ 
k …nei tÕn ¢n£guron» («Не тронь (не шевели) анагирон»), на которую и делает намек Триволис.
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e„j t¾n P£douan dedemšnon, kaˆ t¦ st£mena toà t¦ qšlw ste…lV, Ótan ste…lw tù 
”AldJ kaˆ perˆ tîn ¥llwn bibl…wn.
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Захарии6, чтобы он позаботился выполнить то, что он взялся сделать, когда я 
уезжал.

Еще раз, будь здоров. Март, не знаю, какое число. Передай от меня при-
вет маэстро Франческо7.

Твой Дорилеос8 Триволис, лакедемонянин из Спарты.
(На поле). Я пишу Альду, чтобы он прислал мне несколько книг, среди 

них просил прислать Диоскорида9. Если он есть у тебя, то заработай на этом 
лучше ты, чем кто-нибудь другой; лучше же всего, доставь мне удовольствие и 
пришли мне экземпляр Павла10, который он переплел в Падуе; деньги за него я 
собираюсь прислать, когда буду посылать Альду за другие книги.

6  Захария Каллиергис (до 1473 — после 1524) — критский грек, издатель книг в Венеции, Падуе 
и Риме, переписчик многочисленных рукописей. О нем см.: Гамильшег и др. Ч. 1. № 119. С. 80–81; 
Ч. 2. № 156. С. 75-76; Ч. 3. № 197. С. 83 (в трех частях — исчерпывающая библиография).
7  Речь идет, по-видимому, о принадлежавшем к альдовскому кругу веронце Франческо Россето; 

см.: Фирмэн-Дидо 1875. С. 438; Мануссакас, Патринелис 1964. С. 185. Прим. 1.
8  Называя себя Дорилеем Триволисом, Михаил, вероятно, делает намек на свое происхождение; 
см.: Денисов 1943. С. 91.
9  Имеется в виду издание Диоскорида, увидевшее свет в июле 1499 г. в Венеции, в типографии 
Альда Мануция.
10  Отождествляя этого человека со знатным венецианцем Паоло де Канале, И. Денисов, по-видимому, 

ошибается (см.: Денисов 1943. С. 210). Скорее, речь идет о греке, корреспонденте Иоанна Григоропулоса, 

писавшем ему из Падуи; см.: Мануссакас, Патринелис 1964. С. 185, Прим. 2; 192—193.



98 Ч А С Т Ь  I 

6

ПИ С Ь М О  СЦ И П И О Н У  К А Р Т Е Р О М А Х У

21 апреля [1503 или 1504 г.]

Флоренция

Первое письмо Сципиону Картеромаху, ближайшему сподвижнику Альда Мануция, 

написано Михаилом Триволисом вскоре после того, как он «отказался от монашеской 

жизни», и теперь стремится попасть в альдовский кружок, в Венецию. В этом послании, 

по сути дела, нет никаких данных для его датировки, однако оно, несомненно, самым не-

посредственным образом связано со вторым письмом Триволиса тому же корреспонденту 

(№ 7), что позволило Денисову отнести оба текста к 1504 г.1; однако не исключена воз-

можность их датировки 1503 г. (см. с. 25 наст. изд.).

Tù pepaideumšnJ kaˆ log…J ¢ndrˆ kur…J Skip…wni tù Karterom£cJ. 
E‡hj Øgia…nwn prosfilšstatš moi ˜ta‹re Skip…wn, Qeoà d� sèzontoj Øgia…nw 

kaˆ aÙtÒj. Xuntucën ™gë tù ¹metšrJ prosfilest£tJ kaˆ a„des…mJ ¢ndrˆ PštrJ 
tù Leuce…moni, ¢k»koa par‘ aÙtoà t»n te s¾n eÙex…an kaˆ t¾n prÕj ™mš sou kall…
sthn kaˆ fil£nqrwpon di£qesin, ™f‘ oŒj tù te Qeù c£rin æmolÒghsa tù p£ntwn tîn 
¢gaqîn a„t…J kaˆ soˆ t¦ k£llista hÙx£mhn oÛtw genna…J kaˆ filanqrèpJ prÕj 
™m� tÕn oÜpw Øp�r soÚ ti peponhkÒta gegonÒti kaˆ tîn ™mîn khdomšnJ æj ¢delfù 
Ðmogaster…J: ¢ll‘ eÙtuco…hj kaˆ ¢meinÒnwn ¢eˆ tÚcoij, t¢m¦ d� oŒon œschke tšloj 
¢k»koaj d»pou, ¢kribîj toà crhstoà Pštrou taàta dhlwsamšnou sou, diÕ kaˆ ™pˆ 
toà parÒntoj perittÒn moi œdoxe taàta dhlîsa… soi. ”Allwj te kaˆ crÒnou span…zw 
kaˆ ºrem…aj yucÁj kaˆ diano…aj tù m»pw mÒnon par£ tini tîn ™ntaàqa eØrhkšnai 
me, ¢ll‘ ¥nw kaˆ k£tw æj ØpÕ poik…lwn ¢nšmwn ™n mšsJ qal£sshj saleuomšnh 
naàj periplan©sqai me, di£ toi toàto platÚteron oÙ gr£fw soi ™pˆ toà parÒntoj, 
toàto d� mÒnon æj ¢petax£mhn tù mon»rei b…J di¦ t¦j ™pigignomšnaj moi poll¦j 
¢sqene…aj kaˆ oÙd‘ ¥llhn tin¦ a„t…an. Dšomai d» sou prÕ aÙtoà toà SwtÁroj, ¢nti-
laboà tîn ™mîn ésper ½rxw kaˆ ™xeloà me tÁj paroÚshj ql…yewj kaˆ oƒJd»pote 
trÒpJ dÚnaio �lkusÒn me par‘ Øm‹n, „doÝ g¦r d…dwm… soi diaqe‹nai perˆ tîn ™mîn æj 
soˆ aÙtù dÒxoi ™mo… te cr»simon ™lomšnJ œsesqai kaˆ soˆ ferštimon. Toàto ‡sqi æj 
™pˆ toà parÒntoj p£nta moi eÙprÒsdekta kat¦ t¾n ™pikeimšnhn ¢n£gkhn. ”Errwso 
kaˆ xÚnsthsÒn me tù crhstù ”AldJ kaˆ prosfènhson æj ¢p‘ ™moà ‘Iw£nnhn kaˆ 
NikÒlewn të KrÁte kaˆ p£ntaj toÝj f…louj. ‘Apokr…qht… moi tacšwj prÕj taàta e‡ 
ge dunatÒn. `O sÕj kat¦ p£nta Mica¾l Ð Tribèlhj. ‘ApÕ Flwrent…aj, ¢prill…ou 
ka

V
.

1  См.: Денисов 1943. С. 95–96.
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Образованному и ученому мужу господину Сципиону Картеромаху.
Да пребудешь ты в добром здравии, любимый мой друг Сципион. Благодарение 

Богу, здоров и я. Я встретил нашего любимого и почтенного Петра Леухеймона2 и 
слышал от него о твоем процветании и твоем прекрасном и милостивом ко мне рас-
положении. Я вознес за это благодарность Богу, началу всех благ, и произнес лучшие 
обеты за тебя, столь благородного, расположенного ко мне и заботящегося обо мне, 
как единоутробный брат, в то время как я ни разу еще не потрудился для тебя.

Желаю тебе счастья и удачи во всем.
Без сомнения, ты слышал, как это кончилось, ведь честный Петр все тебе под-

робно рассказал, а потому и сейчас мне показалось лишним рассказывать это тебе. 
Кроме того, нет у меня ни времени, ни спокойствия души и ума, не только потому, 
что я ничего не нашел ни у кого из здешних, но и потому, что меня бросает вверх и 
вниз, как корабль, сотрясаемый переменчивыми ветрами в открытом море. Поэто-
му-то я и не пишу тебе сейчас ничего больше, помимо того, что я отказался от мона-
шеской жизни из-за многих болезней, одолевающих меня, а не по какой-либо другой 
причине. Я прошу тебя перед лицом самого Спасителя, займись моими делами, как 
ты (это) начал, избавь меня от теперешней моей подавленности и, каким сможешь 
способом, вытащи меня к вам. Вот я предоставляю тебе распоряжаться моими дела-
ми так, как тебе покажется нужным, чтобы это было полезно для меня и почетно для 
тебя. Знай, что сейчас, при таких напастях судьбы, все будет мне приятно. Будь здо-
ров, отрекомендуй меня честному Альду и передай от меня привет обоим критянам, 
Иоанну и Николаю3, и всем друзьям. Ответь мне быстро на это, если возможно.

Весь твой Михаил Триволис.
Из Флоренции 21 апреля.
2  Пьетро Кандидо, камальдульский монах.
3  Имеются в виду Иоанн Григоропулос и Николай Властос.
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ПИ С Ь М О  СЦ И П И О Н У  К А Р Т Е Р О М А Х У

24 апреля [1503 или 1504 г.]

Флоренция

Совершенно ясно, что это письмо непосредственно связано с предыдущим, — об 

этом свидетельствует сам Михаил Триволис: «...Я недавно высказал тебе в письме по 

тому же поводу...» (речь идет о просьбе Триволиса к своему корреспонденту распоря-

жаться по собственному усмотрению делами своего друга). Здесь же он упоминает и 

Пьетро Кандидо, о котором говорится и в послании от 21 апреля. Письмо № 7 написано 

после назначения Марка Мусуроса цензором всех издающихся в Венеции греческих книг 

и избрания его профессором Падуанского университета (оба события относятся к 1503 г.) 

и до отъезда Пьетро Кандидо из Флоренции (15 апреля 1505 г.), т.е. 24 апреля 1503 г. или 

1504 г.1, вероятнее 1503 г. (см. текст № 6).

Utriusque linguae peritissimo viro domino Scipioni Carteromacho civi Pistoriensi, 
ami[co] carissimo, Venetiis, [a la stampa] de miser Aldo Manutio Romano.

Pštroj Ð Kand…daj Øpšdeixš moi prÒtrita gr£mmata s£, ™n oŒj mn»mhn ™po…ou 
perˆ ™moà p£nu fil£nqrwpon kaˆ filik¾n tù Ônti: e„ g¦r ™n ¢n£gkaij oƒ f…loi 
gnwr…zontai kaˆ tîn dok…mwn oƒ toioàtoi Øp£rcousin, sÝ ta‹j ¢lhqe…aij dokimèta-
toj ¥n lšgoio mÒnoj kaˆ crhsimètatoj tîn p£ntwn Öj ¥klhtoj, ¢pe…rastoj, ØpÕ 
mÒnhj tÁj kalÁj kaˆ tù Ônti genna…aj sou fÚsewj paraklhqeˆj toioÚtwj k»dV tîn 
™mîn o†wj oÙd� pollo… tinej tîn patšrwn ¹mîn aÙtîn. ‘All¦ s� met¦ taÚthj 
tÁj filanqrwp…aj ¹ p£ntwn tîn ¢gaqîn a„t…a ¢me…yaito qe‹a prÒnoia, ™gë d� 
prÕj § perˆ ™moà œgrayaj, oÙd�n ¥llo gr£fw soi e„ m¾ Óper kaˆ prèhn ™n tÍ prÕ 
taÚthj mou gšgraf£ soi, œcein se dhlonÒti dioike‹n t¦ ™m¦ Îper ¥n soi doko‹ kaˆ 
æj boÚloio: éra oân soi ™xousi£zein ™n to‹j ™mo‹j kaˆ toioÚtJ crÁsqai moi Î soi 
doko‹. ”Errwso prosfilšstatš moi p£ntwn ̃ ta…rwn. Xunca…rw p£nu tù log…J kÚrJ 
M£rkJ ™f‘ oŒj tet…mhtai kaˆ xun»domai sfÒdra, e‡h te aÙtÕ ™pˆ tÕ me‹zon ™f‘ ¹mšran 
kaˆ timalfšsteron ™paux£nein eÜcomai tù p£ntwn tîn ¢gaqîn a„t…J Qeù: Ön kaˆ 
prosfènhson æj ¢p‘ ™moà, Ðmo…wj kaˆ tÕn crhstÕn ”Aldon kaˆ koinÕn eÙergšthn, 
tÒn te ‘Iw£nnhn kaˆ NikÒlewn të KrÁte. ”Errwsqe p£ntej prosfilšstatoi kaˆ 
™pieikšstatoi ¥ndrej. ‘ApÕ Flwrent…aj, ¢prill…ou kd

V
. Mica¾l Ð Tribèlhj. 

1  См.: Денисов 1943. С. 95-96.
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Знатоку обоих языков господину Сципиону Картеромаху, дражайшему другу, 
в Венеции, в типографии господина Альда Мануция римлянина.

Петр Кандидо показал мне три дня тому назад твое письмо, в котором ты упо-
минаешь обо мне с большой любовью и поистине дружески. Если друзья позна-
ются в трудных обстоятельствах и таковые имеются среди испытанных (друзей), 
ты один, поистине, можешь быть назван самым испытанным другом, оказавшим 
мне больше всего услуг. Хотя тебя не звали, не просили, ты, побуждаемый лишь 
своей прекрасной и поистине благородной природой, так заботишься о моих де-
лах, как немногие отцы. Пусть за такое человеколюбие вознаградит тебя Бо-
жественное провидение — причина всех благ, я же насчет того, что ты написал 
обо мне, не пишу тебе больше ничего, кроме того, что я недавно высказал тебе в 
письме по тому же поводу, а именно, чтобы ты распоряжался моими делами, как 
тебе покажется нужным и как тебе будет угодно. Итак, сейчас должно тебе рас-
поряжаться моими делами и так использовать меня, как тебе кажется нужным. 
Будь здоров, любимейший из всех моих друзей. Я вполне разделяю радость 
ученого Марка2 по поводу знаков уважения, которые он получил, и горячо его 
поздравляю. Пусть (уважение к нему) возрастает день ото дня, и я молю Бога, 
причину всего благого, сделать так, чтобы его ценили еще выше.

Приветствуй его от моего имени, а также доброго Альда, общего благодетеля, 
и обоих критян Иоанна и Николая3. Будьте все здоровы, любимые и справедливые 
мужи.

Михаил Триволис.
Из Флоренции, 24 апреля.

2 Марк Мусурос (ок. 1470–1517) — выдающийся греческий филолог эпохи Возрождения, один 
из самых деятельных и знаменитых сподвижников Альда Мануция, профессор Падуанского 
университета. Из посвященной ему обширной специальной литературы укажем здесь два наибо-
лее полезных очерка: Вилсон 1992. С. 148–156; Мануссакас, Стайкос 1993. С. 29–33.
  В письме речь идет, несомненно, о назначении Мусуроса в 1503 г. Венецианским Сенатом цен-
зором издававшихся в Венеции греческих книг и избрании в том же году профессором греческого 
языка Падуанского университета.
3 Иоанн Григоропулос и Николай Властос.
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Э П И ТА Ф И Я  К О Н С ТА Н Т И Н О П О Л Ь С К О М У  П АТ Р И А Р Х У  ИОА К И М У  I

Эта эпитафия, а также стихи, посвященные великому ритору Мануилу (№ 9), — по-

видимому, самые ранние сочинения Максима Триволиса, написанные на Афоне.

Погребение Иоакима I состоялось 8 мая 1505 г. — terminus post quem для датировки 

эпитафии1.

Toà aÙtoà

 Ð glukÝj ‘Iwakeˆm kaˆ me…licoj ºd‘ ™le»mwn,
3 patr£rchj gegaëj Buzant…doj eÙruagu…aj,
 Ñgdo£tV ma�ou ™f‘ ˜Òrtia Brontogšnoio
5 tÁid‘ ™tšqh, `RadÒloio tucën kteršwn boebÒnta.

1  См.: Денисов 1943. С. 97; Шевченко 1997. С. 63–65.
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Того же

Сладчайший Иоаким2, любезный и милосердный,
бывший патриархом Византия с его широкими улицами,
здесь погребен 8 мая в праздник Рожденного громом3,
удостоившись погребальных почестей от воеводы Радуля4.

2  Иоаким I — патриарх константинопольский (1498—1502, 1504 гг.). Скончался в 1505 г. на 
пути из Молдавии, возможно, в Дристре.
3  8 мая (1505 г.) — день погребения патриарха Иоакима I, праздник св. апостола Иоанна Бо-
гослова.
4  Радуль IV Великий (1495-1508), воевода Валахии.
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Э П И Г РА М М А  М А Н У И Л У,  В Е Л И К О М У  Р И Т О Р У

Мануил Коринфский становится великим ритором Великой Церкви в 1505 г. Мы не 

имеем сведений о том, когда именно был составлен сборник его музыкальных сочинений, 

но, несомненно, — до момента отправления Михаила-Максима Триволиса с Афона в 

Москву. Таким образом, 1505 — июнь 1516 гг. (или апрель 1517 г., время отправления из 

Константинополя) — хронологические границы составления этой эпиграммы1.

Manou¾l tù Meg£lJ `R»tor i ka ˆ f ilosÒfJ M£ximoj Ð monacÒj

1 `RhtÁroj Meg£lou t¦ mur …pnoa °smata taàta ,
  Mousîn ka ˆ Car …twn œkgona ka ˆ Sof …h j :
3 Mo‹sai ™mmel…hn g£r , ¢t¦r C£ritej polÚolbo i
  eÙep …hn, pe iqë tùd ‘ œpore Sof …h .
 M¾ mÁkoj d ‘ ðner ™pid … zeo , ¢ll‘ ™ n ˆ tutqo‹ j
6  gr£mmas i t¦n aÙtoà qaÚmason º nor šhn.
 E„ d ‘ ÐpÒqen ka ˆ Ópwj k ikl»sketo , tùde Manou¾l
8  oÜnom‘ ¢t¦r p£trh ‘Isqmi¦ j ™st ˆ pÒli j .

1  См.: Денисов 1943. С. 97—98; Шевченко 1997. С. 63, 69—70.




