
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФЕДОРА КАРПОВА 161 

звание окольничего.1 После смерти своего брата, оружничего Никиты 
Ивановича Карпова,2 Ф . Карпов получил в 1537 году звание оружничего,3 

т. е. сделался одним из наиболее доверенных лиц при дворе Елены Глин
ской. 

Близость Карпова к боярским кругам Е. Н. Кимеева пытается вы
вести из факта переписки его с Максимом Греком и из того, что в деле 
Берсеня-Беклемишева был замешан двоюродный брат Ф . Карпова Петр 
Муха Карпов (1525 год).4 Но ведь учеником Максима Грека был и Зи
новий Отенский, выражавший взгляды осифлян; близок был к Максиму 
Греку также осифлянский архиепископ тверской Акакий; бывал в келье 
у Максима Грека Иван Грозный и т. д. Все это не делало названных 
лиц сторонниками боярской оппозиции. К тому же Федор Карпов не 
только не был близок по своим взглядам к Максиму Греку, но и в целом 
ряде случаев расходился с ним (например, в воззрениях на астрологию 
и др.). 

Столь же неудачна ссылка и на Петра Карпова, ибо участие в том 
или ином процессе X V I века родственников могло и не бросать тени на 
видных политических деятелей. После 1525 года Ф . Карпов не только не 
лопал в опалу, но вскоре получил думный чин. Сохранил свое видное 
положение при дворе и его брат оружничий Никита Карпов. Впрочем, 
даже Е. Н. Кимеева признает, что служебная деятельность Ф . Карпова 
«непосредственно служила укреплению Русского государства», считая 
в то же время, что мысли и взгляды публициста резко расходились 
с этой деятельностью.5 

Федор Карпов принадлежал к числу образованнейших людей своего 
времени. Он должен был хорошо знать по своей многолетней диплома
тической деятельности восточные языки,6 знаком был с латинским и гре
ческим языками. 

В своем послании к митрополиту Даниилу Карпов дает дословный пе
ревод двух стихов из «Метаморфоз» Овидия,7 а в послании Филофею он 
замечал, что сочинения Филофея написаны «омировым... словом и ри
торским разумом».8 Отсюда мы выводим, что ему были известны в под
линнике или в извлечениях произведения Аристотеля, Гомера и Овидия. 
Карпов находился в переписке с образованными людьми своего вре
мени — Максимом Греком, старцем Елеазарова монастыря Филофеем, 
митрополитом Даниилом и другими. 

К сожалению, наши сведения о публицистической деятельности Кар
пова весьма ограничены. Опубликовано всего три послания этого писа-
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