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Общественное внимание к спорам было исключительно велико37 и от
сюда — широкий социальный характер исихастской проповеди. 

Разницу же мировосприятия «гуманиста» и «исихаста» можно уподо
бить разнице эвклидова и не эвклидова (Лобачевского—Римана) про
странства. В мире гуманиста есть перспектива, и бесконечность в нем 
иллюзорна и бесконечно далека. Для исихаста же бесконечность («боже
ственная энергия») рядом, в нем, и в ней могут пересекаться «параллель
ные». Во всяком случае, разница этих мировосприятий имеет отноше
ние к разнице в «пространствах» мира восточноевропейской иконописи и 
того мира, который был уже зачат на западе Европы Петраркой (дру
гом и учеником Варлаама) и который зримо сформируется под кистями 
живописцев Ренессанса. 

3. Споры продолжались и после гражданской войны, когда во главе 
государства стал Иоанн VI Кантакузин, а высшие церковные должности 
заняли монахи-исихасты (1347 г.). Но здесь уже наступил новый, тре
тий этап «эволюции» исихазма — период закрепления достигнутых иси-
хастами рубежей — в философии, в догматике, в церковной жизни (мо
настырской особенно), в борьбе за умы и в политике, внешней и внут
ренней. 

Героями и антиподами этого времени можно счесть двух друзей: 
Николая Кавасилу и Димитрия Кидониса. Эти светские молодые люди, 
родившиеся в Фессалонике и хорошо образованные, едва не стали жер
твами противников Кантакузина в период гражданской войны. Затем 
они оказываются в числе ближайших друзей последнего, оставаясь, судя 
по всему, индифферентными к богословско-философским разногласиям.38 

Но через некоторое время один из них резко склонился к католицизму, 
стал переводить на греческий Ансельма Кентерберийского и Фому Ак-
винского и агитировать греков объединиться с латинянами,39 другой — 
это Николай Кавасила — вступился за «униженных и оскорбленных», за 
разоренных войной, чиновниками и ростовщиками,40 и стал убежденным 
паламитом; причем неизвестно, принял ли он при этом монашеский пост
риг.41 Есть все основания считать, что он стал монахом лишь «по внут
реннему человеку». Во всяком случае, в своих литературных произведе
ниях, одно из которых (Περί της έν Χριστώ ζωής — «О жизни во 
Христе» 4 2) «стоит в ряду значительных мистических сочинений право
славного богословия»,43 а другое (Ερμηνεία της θείας λειτουργίας — «Изъяс
нение божественной литургии» 44) относится к лучшим и наиболее вдумчи-
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