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горько сетовал между прочим, что внешняя политика руководится узкими, 
своекорыстными интересами и вместо единодзшной борьбы с врагами веры, 
«христианоборными измаильтянами», приводит к кровопролитию среди 
христиан: «вси бо своихъ си ищутъ, а не яже вышняго, не яко да его про
славить праведными дѣяніи и благотворении и противоополченіи къ тщащимся 
выну истрібвти отъ лица земли, юже въ него, божественную и поклоняемую 
віру, но яко да себѣ разширятъ предѣлы державъ своихъ, другъ па дру
га вражебнѣ ополчашеся, другъ друга обидяще и кровопролитію радующеся 
вкупѣ вѣрных языкъ, другъ другу навѣтующе, аки звѣри дивіи, всяческими 
лаяніи и лукавствіи, о поклоняемѣй же церкви спаса Христа, лютѣ растерзаемѣ 
и навѣтуемѣ различными образы отъ христіаноборныхъ измаильтянъ, ни 
едино попеченіе есть имъ «,1 Выше приходилось уже останавливаться на связи 
этого заявления с нашими отношениями к Литве и татарам в правление 
Елены Глинской. 

§ 19. Всякие уклонения от борьбы с неверными измаильтянами омра
чали Максима Грека, возобновление же борьбы и успех в ней доставляли ему 
радость. Когда в 1541 г. было успешно отражено угрожавшее самой 
Москве нашествие крымского хана Саип-Гирея, Максим Грек выразил 
свою радость по поводу этой победы в особом слове. Таково именно: 
«Слово благодарствено къ господу нашему Іисусу Христу о бывшей преслав-
вѣй побѣдѣ на крымскаго пса, предстательствомъ владычицы нашея пресвя-
тыя богородицы, при благовѣрномъ великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ 
всея Русіи, въ лѣто 49 осмыя тысящи».2 Вопреки обыкновению прежних 

ι Каз. изд., П, стр. 335, 336. 
2 Ка.ь изд., П, 277—283. Слово, надо полагать, написано в последние месяцы 

1541 года, вскоре после того события, о котором оно говорит. Победа над крымским царем 
Саип-Гиреем относится к первым числам августа 1541 г. (Поли, собрание русск. лет., 
т. XIII, 2-я половина, стр. 433—438). Правда, во многих списках Слова и в Казанском 
издании упоминается в качестве митрополита Макарий, занявший кафедру 19 марта 1542 г. 
Но это чтение нужно считать не первоначальным и предпочесть текст ркп. Публичной 
Библиотеки имени Левина в Москве, б. Румянцовского муаея № 3124, XVI в. (л. 13 об.), 
где митрополитом, современным Слову, назван ИоасаФ, сведенный с кафедры 3 января 1542 г. 
Рукопись Румянцивского музея № 3124 интересна между прочим тем, что в заглавии рас
сматриваемого Слова не упоминается Максим Грек (тогда как во всех других списках Слово 
надписано именем автора) и это обстоятельство послужило поводом к недоразумениям. 
Не зная о принадлежности данного Слова Максиму Греку, Д. П. Лебедев, в статье «Неиз
вестный Московский проповедник половины XVI в.» (Труды восьмого Археологического 
съезда в Москве, т. П, стр. 175—182, М., 1895), доказывал, что Слово принадлежит про
топопу Сильвестру. Затем в 1916 г. С А. Щеглова, исходя из статьи Лебедева и опро
вергая его, пыталась доказать, что Слово написано митроп. Макарием (статья С. А. Ще
гловой «Слово на победу' 1541 года« в Известиях Отделения русск."яз. и словесности 
Академии Наук, 1915 г., кн. 2, стр. 106—124; там же издан и текст Слова по указанной ркп. 
Румянцовского музея). 


