
88 Г. М. ПРОХОРОВ 

щим время. Закончилась бесплодная и глухая борьба с церковной 
властью «арсенитов», сторонников и почитателей свергнутого еще Михаи
лом Палеологом патриарха Арсения; 12 тщетными оставались попытки бо
роться с злоупотреблениями и косностью власть имущих, предпринятые 
патриархом Афанасием (1289—1293, 1303—1309), монахом близкого 
к исихазму толка,13 встречавшим мягкое, но непреоборимое сопротивле
ние императора Андроника II и его окружения. Последнее занималось 
науками, интриговало, поощряло искусства и беседовало на философско-
богословекие темы,'4 а император тем временем делал ошибки в поли
тике, число коих явно превышало число разумных шагов и которые стоили 
стране много крови и несчастий, а самому императору утраты популяр
ности. Оппозиция молодежи, возведшая в 1328 г. на трон блестящего 
внука престарелого императора, Андроника III (Младшего), но реально 
возглавлявшаяся молодым аристократом Иоанном Кантакузином, шла 
рука об руку с оппозицией церкви. 

Между тем в тиши афонских пустынь и келий множилось число уче
ников и последователей прибывшего на Афон после скитаний по восточ
ному Средиземноморью Григория Синаита, который обучал их древней, 
но почти забытой технике «умного делания», технике исихии, «без
молвия».15 

Этот период лучше всего характеризуется фигурой самого Григория 
Синаита, не принимавшего участия в разразившихся еще при его жизни 
спорах об исихии, а тихо распространявшего свой способ подвижничества 
на Афоне и в южной Болгарии, писавшего для учеников короткие, но 
многочисленные афористического типа «главы» в акростихах и без оных 16 

и со страстью погружавшегося в «мысленный рай» и созерцаний, откуда 
он выходил просветленным, радостным, с уверенностью, что уже вкусил 
сладость воскресения души, оправдания на Страшном суде и торжествую
щего бессмертия.18 

2. Следующий период, период теоретического, философско-богослов-
ского выражения и обоснования исихазма, начался письменной полеми
кой — в форме эпистол и трактатов 19 — между двумя лицами, чьи имена 
скоро стали символами-антиподами для обозначения византийского гума-
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