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сказание его «ко старцу Вассіану о Святой горѣ».1 Личные беседы, 
вероятно, разнообразные и живые, могли еще более углублять принци
пиальную и Фактическую солидарность обоих нестяжателей. Во всяком 
случае раннее обличение монашества в «Повести страшной и достопа
мятной» не является со стороны Максима Грека неожиданным. Здесь 
в этой повести особенно интересно не только то, что в пример ставятся 
порядки католического ордена, но замечательна и открытая Форма обличе
ния; таково, например, определенное указание на подкуп представителей 
светской власти как средство достижения игуменского сана. Понятно, что 
впечатление, произведенное повестью на современников, было велико. 
Много лет спустя Зиновий Отенский в своем «Истины показании», вспоми
ная то время, когда Вассиап и Максим были на свободе, энергично воз
ражал на Максимову повесть. Он старался прежде всего заподозрить 
перед своими собеседниками клирошанами нравственную последователь
ность Максима, указывая на противоречие между его требованиями нестя-
жательности и роскошной трапезой, получаемой от великого кня.ш. Он 
отказывался видеть преимущество латинского монастыря в том, что мо
нахи питаются милостыней, собираемой среди жителей города два раза 
в неделю; милостыней питаются и русские монастыри; разница только 
в том, что они получают ее в виде доходов с деревень, которые собираются 
раз в год. Вопрос о содержании монастыря должен решаться'в зависимости 
от естественных условий данной среды: не все, что хорошо в другом месте, 
например в Египте, удобно у нас, и Максим, по мнению Зиновия, явно 
писал свою повесть только для того, чтобы укорить русские монастыри: 
иначе, почему не привел он в пример Святой горы или какого-нибудь гре
ческого монастыря. Если так рассуждал Зиновий,2 признававший ученость 
Максима и нравственную высоту обоих «нестяжателей», впоследствии до
стигнутую страданиями многолетнего заточения, и потому называвший их 
«преподобными», то как должны были отнестись к повести рядовые иосиф
ляне? Прямых свидетельств об эгом у нас нет. Но ответ ясен, повесть 
и, вероятно, отдельные беседы Максима с разными лицами рано убедили 
ИОСИФЛЯН, что Максим—на стороне их врагов. Это впечатление осталось 
зафиксированным в так называемом «письме о нелюбках»: «Как не стало 

I 

ι Каз. изд., Ш (1897), стр. 197, 198. Это сказание относится, конечно, к первый годам 
пребывания у нас Максима, так как самим Вассианом было введено в состав его Кормчей, 
где и читается, например, в списке б. Архива мин. ин. дел Моск. гос. древлехранилища, 
V отдел, рубрика I, № 17, л. 335 об. — в Госуд. архиве Феод.-крепостн. эпохи в Москве. 
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