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ские митрополиты при живом еще Алексее,59 но и как литератор, поэт. 
Более тридцати его произведений (по крайней мере часть из них в пере
водах Евфимия Тырновского, митрополита Киприана и Феодора, пле
мянника Сергия Радонежского) широко распространилось в русской пись
менности, и сейчас они покоятся в списках X I V — X I X вв. на полках 
рукописных собраний, ожидая своего исследователя. 

Имя его и спустя много времени после его смерти с уважением и бла
годарностью вспоминалось на Руси, о чем свидетельствует хотя бы По
весть о новгородском белом клобуке,60 где после ряда видений патриарх 
Филофей «советом благочестивого царя Ивана»61 (Кантакузина) решает 
отказаться от высокочтимой святыни — головного убора папы Селивестра, 
современника Константина Великого, — в пользу Руси, Новгорода. Отда
ленной основой этого рассказа послужило, по-видимому, реальное событие: 
подтверждение Филофеем права новгородскому ахриепископу Моисею (и 
только ему) носить нашитыми на одежде четыре креста.62 Но главное 
в этом рассказе не фактография, а более близкая к реальности символика: 
белый клобук — символ достоинства христианского Рима — из старого 
Рима переходит в новый, а оттуда именно Филофеем, постигающим обре
ченность Византии, пересылается на север, в страну будущего, которая 
«наречется светлая Россия».бі Филофею же, как более известному автору, 
в русской письменности иногда приписывались произведения других, менее 
популярных лиц.64 

Для монастырской жизни второй половины X I V в. становятся ха
рактерными на Балканах фигуры, вроде старца Исайи — серба, игумена 
русского Пантелеймоновского монастыря на Афоне, насадителя в Македо
нии и Угровлахии монашеских общежитий, киновий, действовавшего в этом 
рука об руку с греками, переводчика с греческого трудов псевдо-Диони
сия Ареопагита (1371 г.), оставившего крайне интересное предисловие 
к этому переводу, великолепно — судя по тому, что он знал и ценил Ли-
бания ( IV в.), — образованного и близкого и к сербскому двору, и 
к патриарху Филофею человека; с ним считались и светские владыки.65 

Люди такого типа чрезвычайно способствовали развитию духовных и 
культурных связей между греками, болгарами, сербами и русскими, а мо
настыри, ими основываемые, становились центрами таких связей. Так, 
например, «духовное общение между болгарами и сербами в X I V в. осо
бенно развивалось и поддерживалось школою исихастов, появившихся 
в Болгарии или, вернее, на ее границах с конца первой половины 

59 Расчет здесь в общем был простой: при жизни митрополита Алексея Киприан 
должен был управлять православной церковью Литвы, недоступною для Алексея, 
чтобы по смерти того присоединить ее к церкви Великой Руси, покончив отчасти (ибо 
оставалась еще Галицкая митрополия) с опасным церковным расколом русского на
рода, за которым с неизбежностью — при существовавшем государственном — должен 
был следовать раскол культурный и этнический. 
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