
МАКСИМ ГРЕК (в миру - Михаил Триволис) (ок. 1475 - январь 1556) - рус. 
публицист и мыслитель. Род. в г. Арта (Эпир) в Византии. В 1492 уехал в 
Италию, где сотрудничал с деятелями Возрождения - Альдом Мануцием, 
Пико делла Мирандола, Анджело Полициано и др. Под влиянием проповедей 
Савонаролы в его мировоззрении происходит перелом. В 1502 М. Г. 
постригся в монахи доминиканского монастыря св. Марка во Флоренции. 
Однако в 1504 он покинул Италию и в 1505 стал монахом православного 
монастыря на Афоне под именем Максима. В 1518 М. Г. прибыл в Москву в 
качестве переводчика богослужебных книг. В России М. Г. общался с 
Вассианом Косым, Федором Карповым, Андреем Курбским, Василием 
Тучковым. В конце 1519 он закончил порученный ему перевод Толкового 
псалтыря, но, вопреки условию, не был отпущен Василием III. 
В России М.  Г.  выступал противником тех идейно-культурных      
принципов,      к-рые      он защищал в Италии. В своих соч. этого периода он 
рассматривал философию как служанку богословия, критиковал 
материалистич. традиции греч. философии, защищая христ. концепцию 
свободы воли. Он выступал против широкого применения аристотелевского 
учения о силлогизме, усматривая в пользовании им опасную возможность 
логич. опровержения религ. догматов. Исходным пунктом филос. воззрений 
М. Г. служил христианизированный аристотелизм, смягченный 
неоплатонизмом. Отсюда его понимание "духовной свободы", утверждение 
духовного, а не внешне-обрядового понимания веры, служения богу "в духе 
и истине", мистич. способности ума "переселиться на небо, минуя все 
звезды". Вместе с тем, признавая за естеств. и гуманитарными науками 
прикладное значение, он поощрял занятие ими. М. Г. отрицал врожденность 
нравств. понятий, уподобляя ум человека воску и бумаге, к-рые как бы 
заполняются в зависимости от навыков и воспитания. Труды М. Г. 
содействовали знакомству рус. читателей с произв. антич. классиков 
(Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха и др.). 
Для социальных воззрений М. Г. характерна утопич.    идея    равновесия    
обществ,    слоев    и необходимости согласования интересов всех 
господствующих групп. Он критиковал подневольный труд крестьян, 
ростовщичество, спекуляции, обличал монашествующих феодалов, выступал 
против монастырского землевладения, отстаивал принципы нестяжателей. 
После осуждения нестяжательства М. Г. по обвинению в ереси и гос. измене 
был приговорен (1531) к пожизн. заключению. Освобожден в 1556. При всех 
противоречиях мировоззрения М. Г. деятельность его отвечала 
прогрессивным тенденциям в идеологич. жизни России 1-й пол. 16 в. 
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