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им мог бы быть и Досифей Забило, епископ Сарский и Подонский 
(1508—1544 гг.) и Иона Собина архимандрит Чудовского монастыря 
(1510-ые—1544 гг.). Им мог быть и кто-нибудь из братьев Топорковых, 
«братаничей» Иосифа Волоцкого, — Досифей, известный изограф и пи
сатель35 или Вассиан, епископ Коломенский, (1525—1542 гг.), составив
ший письмо к вселенским патриархам «о разлучении первого брака и 
втораго совокупления заради чадородия»,35 в последние годы жизни Васи
лия III Вассиан Топорков играл видную роль в управлении государ
ством.37 

С «Повестью о втором браке Василия III» перекликается сочинение 
неизвестного автора «Слово похвальное великому князю Василию».38 

Последнее представляет собою придворно-политический панегирик 
великому князю и его новорожденному наследнику Ивану-Смарагду, бу
дущему государю Ивану IV. Рассказав о рождении и крещении венценос
ного младенца, «Слово похвальное» отмечает всеобщую радость и 
ликование по поводу этого события, лелеет успокоительную мысль о про
должении царского рода. Коснувшись династического вопроса, автор 
называет Василия III «царем царь», «истовый всему народу о благочестии 
твердый поборник», с благоговением упоминает его многие пышные 
титулы и прозвания (напр.: «рускый белый царь» и др.). 

В «Слове похвальном», так же как в «Повести о втором браке», Васи
лий III безмерно возвеличивается, а все его поступки оправдываются. 
В этой многошумной похвале Василий III сравнивается с Авраамом, по
добно тому, как в повести Соломонида сравнивается с женой Авраама 
Саррой. Елена Глинская, как и в повести, прославляется за мудрость и 
знатное происхождение. 

Что же касается стиля «Слова похвального», то он носит более искус
ственный и риторический характер, значительно отличаясь от сказового 
с элементами риторизма стиля повести. 

Торжественность, риторизм стали господствующими в большинстве 
жанров литературы X V I в. В «Повести о втором браке Василия III» 
элементы риторики и этикетные штампы еще не преобладают, они не за
трудняют понимание смысла и не уводят в сторону от описываемых 
событий. 

Прямой речи персонажей принадлежит чисто литературная функция — 
для оживления действия, для характеристики действующих лиц и рас-
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