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Проанализирован механизм расширения понимания личного спасения в мистическом 
исихазме до идеи деятельного исихазма, который понимается как становление си-
стемы идеальных отношений в христианской общине. Раскрыт дальнейший механизм 
проникновения взглядов афонского монашества на Русь и процесс адаптации фило-
софских идей исихазма к системе взглядов русской Церкви. Особое внимание уделено 
исследованию влияния социально-политической компоненты исихазма на систему ми-
ровоззрения русской религиозной мысли. Исследован процесс трансформации идеи 
«умной молитвы» анахоретства в религиозно-философскую концепцию общежитий-
ного монашества, характерную для системы взглядов преп. Сергия Радонежского  
и преп. Нила Сорского. Обозначено влияние идей платонизма на систему исихазма 
египетского монашества, а также процесс трансформации и восприятия восточной 
Церкви на философско-религиозную мысль от системы взглядов Древней Руси до 
периода XIV–XV вв. Проблема поиска зависимостей взглядов преп. Максима Грека изу-
чена с учетом тенденций, определявших социальную, политическую, культурную про-
грамму византийской религиозной мысли. При анализе трудов преподобного особое 
внимание уделено исследованиям важнейших направлений его религиозной и социально-
философской системы взглядов на фундаментальные идеи христианской догматики  
и этики. Аргументированно установлено наличие зависимости взглядов преп. Максима 
с принципами деятельного исихазма и системой ценностей сторонников, так называ-
емых нестяжателей. Изучен вопрос о понимании преп. Максимом Греком условий ду-
ховного совершенствования и смысла жизни в православной Церкви. Выявлена связь 
между догматическим и нравственным учением преподобного. 
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Фундаментом духовного единства сознания человека на Руси XIV–

XV вв. являлась концепция Бога как меры всех вещей. Все основопола-
гающие вопросы человеческого бытия начинали свое развитие в Боге,  
и Богом они приводились в упорядоченное движение. Для поиска ре-
шений любых вопросов, от богословских до хозяйственных, человек 
средневековья опирался на комплексное восприятие всего окружающе-
го мира через призму христианства. Христианство для русского челове-
ка предлагало ответы на бытийные вопросы в рамках византийской си-
стемы взглядов и ценностей. Одной из таких систем был исихазм — 
термин, означающий покой, тишину, молчание, мир, уединение. Это 
представление возникает в среде монашества как духовно-практическое 
делание. Первоначально данный термин появился в IV в. в Египте  
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и находил отражение в ряде идей христианской мистики, обозначая со-
стояние покоя и внутреннего молчания монаха, который путем победы 
над страстями достигал духовного созерцания. 

Святые Евагрий Понтийский, Макарий Великий, Диадох Фоти-
кийский и Иоанн Лествичник стояли у истоков исихазма. Впослед-
ствии задачу выражения в категориях неоплатонизма тайны Богово-
площения и спасения во Христе идеи преп. Иоанна Лествичника реа-
лизовали свт. Григорий Нисский и преп. Максим Исповедник. 
Именно у них возникает термин «обожение». Благодать обожения, 
потенциально дарованная в крещении, воспринимается человеком 
свободно и постепенно, в течение всей жизни, приводя его к богови-
дению и соединению с Богом [1, с. 288]. 

Это направление получило определение мистического исихазма. От 
идеи индивидуального, мистического исихазма первых монашествую-
щих свв. Антония и Макария Великого через св. Григория Синаита 
и свт. Григория Паламы идея трансформируется в так называемый  
деятельный исихазм, т. е. практику применения принципов исихазма 
в монашеской обители, когда к умной молитве и созерцанию Нетварно-
го света присоединяется сама монашеская жизнь как проявление обо-
жения человека через единение со Христом в молитве. 

Через Афон идеи исихазма попадают на Русь в творчестве  
св. Григория Синаита, учащего чистой молитве, сердечному соеди-
нению со Христом. Таким образом, через призму этого ощущения 
себя в Боге, с Богом происходит понимание монахом собственной 
роли в социуме, его представления о положении в государстве, мере 
участия его обители в политической и хозяйственной жизни обще-
ства, частью которого вынужденно должен быть монастырь. 

Эти принципы через переводную византийскую литературу про-
никали на Русь уже с X в. Можно предположить, что, исходя из уст-
ного народного творчества, былин и сказаний дохристианского об-
щества, идея полного противопоставления материальной составляю-
щей и служения божеству была присуща славянской культуре 
изначально. Поэтому вполне обоснованным является принятие хри-
стианской идеи полного отречения от себя ради Бога и ближнего 
у славянских народов. Русский человек вполне реально, а не фигу-
рально воспринимал слова Христа: «Кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мр. 8, 34–35). 

Исихазм представлял собой некий, отчасти недостижимый идеал 
святости и максимальной отдачи себя на служение ради высшей це-
ли. Это то, что препятствовало русской святости ограничиться обыч-
ным исполнением общих нравственных установок и смещению рели-
гии на периферию бытия человека. 

В период XIV–XV вв. понимание исихазма на Руси расширялось до 
особого рода социальной деятельности монашества. По мнению  
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И. Мейендорфа, это проявляется в движении «ревнителей Правосла-
вия, которые во второй половине XIV в. распространили свое влия-
ние на всю Восточную Европу и, особенно, — на Московскую Русь» 
[1, с. 407]. Исихазм представляется ему разделенным на четыре вида, 
последний из которых являлся в сущности социальной, культурной и 
политической программой, осуществляемой в XIV в. видными визан-
тийскими деятелями и интерполированной в славянские страны  
[1, с. 564, 565]. 

Ярким представителем и последователем подобных суждений о Бо-
ге, человеке и условиях его спасения являлся преподобный Максим 
Грек. Это был человек, органично впитавший множество традиций 
и систем. По мнению исследователей, он необыкновенным образом 
соединил в себе византийские, ренессансные и древнерусские тради-
ции, которые представляют собой «синтез, из которого уже нельзя 
вычленить исходные элементы в первоначальном, чистом виде»  
[2, с. 216, 217]. 

Исихазм преп. Максима Грека являлся деятельным и был основан 
на двух постулатах его учения. Первый из них — это антропологизм 
преп. Максима, который базируется на утверждении необходимости 
синергического соучастия человека в своем спасении путем усвоения 
жертвы Христа. И второй — его представления о симфонии государства 
и Церкви, в частности, возможности, роли и степени участия монаше-
ствующей общины в политической и хозяйственно-экономической 
жизни государства. 

Научные изыскания по теме исихастских споров начинаются  
в XIX в. работой игумена Модеста (Стрельбицкого), в которой про-
водится анализ творчества преп. Максима Грека и его понимания ро-
ли исихазма в «умном делании» [3]. В дальнейшем в работах  
еп. Алексия (Дородницына) [4], И.И. Соколова [5] рассматривается 
исихазм в виде мистического течения в контексте как средневекового 
монашества, так и всего святоотеческого Предания. А.Ф. Лосев рас-
сматривает исихастские споры в контексте полемики противоположных 
культурных типов: эллинского язычества и византийского Православия, 
признавая исихазм равным другим мистико-философским учениям [6, 
с. 900]. В.Н. Лосский, исследуя философско-богословской аспект ис-
ихазма св. Григория Паламы, выявляет связь антропологии и аске-
тизма, богословия и мистики в мировоззрении исихастов [7]. Выде-
ление понятия исихазма из сугубо внутренней стороны жизни чело-
века позволило на новом уровне взглянуть на проблему и выявить 
новые грани изучения проблематики деятельного исихазма. Так,  
А.А. Васильев исследует влияние исихазма на западноевропейский 
Ренессанс [8]. Протопресвитер Иоанн Мейендорф дает систематизи-
рованное определение исихазму, изучает его проявление в контексте 
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социокультурных и политических проблем [1, 9]. Исихазм как аске-
тическая система и антропология рассматривается протоиереем  
В.В. Зеньковским [10]. 

К теме анализа литературного творчества преп. Максима Грека об-
ращается историк Церкви митр. Макарий (Булгаков), который подчер-
кивает его духовную связь с учением преп. Иоанна Дамаскина, при этом 
признавая влияние дохристианских философов — Гезиода, Пифагора, 
Сократа, Платона, Аристотеля, Епикура, Диагора, Фукидида, Плутарха, 
Менандра [11]. 

В дальнейшем библиография работ, исследующих различные сто-
роны учения и взглядов преп. Максима Грека, представлена в несколь-
ких сборниках, в частности, в книгах А.И. Иванова [12] и сборнике  
Д.М. Буланина [13, с. 89–98]. Важной вехой в изучении наследия  
преп. Максима Грека стала публикация И.В. Денисова [14], в которой 
автор, используя зарубежные архивные данные, установил многие ранее 
неизвестные обстоятельства его жизни и деятельности, в частности его 
имя до монашества. Однако то, что она была написана на французском 
языке и не переводилась, затрудняет ее изучение.  

К взгляду преп. Максима Грека на исихазм обращается Н. Капте-
рев, обозначивший, в чем состоит истинное монашество по воззрени-
ям преподобного Максима Грека [15]. Взаимное положительное влия- 
ние исихазма свт. Григория Паламы и философии рассматривается  
в работе Г.А. Островского [16]. Церковную позицию на проблемати-
ку связи учения свт. Григория Паламы с христианской антропологи-
ей представляет исследование архим. Киприана (Керна), в котором 
он, рассматривая учение о человеке на фоне анализа философско-
богословской системы взглядов Паламы и в конкретном культурно-
историческом контексте, выстраивает мировоззренческую эволюцию 
христианской мистики [17]. 

Б.И. Дунаев отмечает наличие связи учения преп. Максима Грека 
и Савонаролы, приводя пример применения преп. Максимом поле-
мических приемов, присущих Савонароле [18, с. 6, 7]. 

Крупными работами, посвященными жизнеописанию преп. Мак-
сима Грека и обстоятельному анализу его произведений, были труды 
В.С. Иконникова [19] и Н.С. Синицыной [20], в которых проведена 
большая работа по систематизации наследия преп. Максима и выде-
лению особенностей его учения, в частности, в области деятельного, 
внешнего исихазма, а также изучению исихазма в нравственно поле-
мических посланиях преп. Максима Грека. Следует отметить, что не 
все церковные исследователи применяли термин «исихазм» по отно-
шению к творчеству преп. Максима Грека. Так, Г.В. Флоровский 
употребляет выражение «византийский гуманист» [21, с. 39, 51]. 

На связь учения преп. Максима с исихазмом впервые указал 
В.В. Бычков [22, с. 398]. Философское основание воззрений преп. Мак-
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сима, связь с концепцией нестяжателей Древней Руси были выделены 
в работе М.Н. Громова, где автор провел сравнительный анализ антро-
пологических и гносеологических идей святого [23]. К проблематике 
осмысления аскетического наследия преп. Максима Грека обращался 
также Д.Д. Оболенский [24, с. 546–561]. 

На современном этапе влияние исихазма на антропологию и гно-
сеологию преп. Максима Грека рассматривается в работах А.И. Кли-
банова [25, с. 165–188], К.В. Коновалова [26], М.Н. Громова [27]  
и О.С. Климкова [28]. 

Источниками, которые раскрывают суть учения преп. Максима 
Грека, являются его труды, включенные в сборники. Они известны  
в виде трех сводов, два из которых несут в себе следы старообрядческих 
правок [20, с. 160–162]. Дореволюционные исследователи А.В. Горский, 
К.И. Невоструев, Е.Е. Голубинский аргументированно доказывали 
наличие посмертной редакции и предполагали существование неиз-
вестного составителя трудов преп. Максима Грека [29, с. 520; 30, с. 242, 
243]. Митр. Филарет (Гумилевский) выдвигал более радикальное пред-
положение о том, что все собрания, приписываемые преп. Максиму при 
жизни, вообще не объединялись [31, с. 82, 83]. При этом известный ис-
следователь жизни и творчества преп. Максима Грека утверждает, что 
автографы находятся во многих монастырских библиотеках, в частно-
сти в Московской духовной академии [19, с. 587]. С XVI в. известны 
относительно полные сборники сочинений преподобного. Из наиболее 
известных следует упомянуть сочинения старообрядцев А.И. Хлудова  
и Т.Ф. Большакова. Несмотря на большое количество сборников, изда-
ние полного собрания было осуществлено только в 1859 г. Казанской 
духовной академией.  

Появление преп. Максима Грека на русской земле оказало воз-
действие на общественную, религиозную и философскую жизнь Ру-
си. Он обладал поистине энциклопедическими знаниями, будучи пе-
реводчиком, богословом и публицистом. Несмотря на преследование 
и осуждение церковным собором, его взгляды в теологическом плане 
можно считать безупречными, что подтверждается, в частности, при-
числением его к лику святых Русской православной церковью в 1988 г. 
При этом политические взгляды преп. Максима Грека, например, 
приверженность «греческой идее» [19, с. 44], не совпадали с москов-
скими и не были восприняты русским обществом. Преп. Максим 
Грек твердо отстаивал идею первенства Византии. Его экклесиологи-
ческие идеи формировали убеждение в необходимости объединения 
всех христиан вокруг греческой Церкви, которая должна быть осво-
бождена «от неверных» при помощи великого князя [20, с. 75], кото-
рый при этом получит верховную власть [19, с. 45]. 

Основной причиной приезда преп. Максима Грека из Афона  
в Москву являлась догматическая правка русских богослужебных 
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текстов и удаление очевидных ошибок, содержащих невольные ереси. 
Особенностью его творчества и превосходством над аналогичными 
работами современников являются как обширность и основатель-
ность его познаний, так и использование подлинников сочинений [11, 
с. 645]. Важнейшим трудом преп. Максима Грека был перевод Тол-
ковой Псалтири, при котором он использовал различные принципы 
толкования, получая синтез аллегорических, сакральных и букваль-
ных образов [32]. 

Во всяком нравственном нестроении преп. Максим Грек видит 
несоответствие замыслу Создателя, поэтому приметы, астрологиче-
ские опыты, апокрифические мнения и суждения без опоры на Свя-
щенное Писание он считает губительными и непрочными. Все внима-
ние преп. Максима Грека сосредоточено на идеальной первосущности 
вещей, он пытается «мысленным оком» увидеть «первообразную кра-
соту» созданного мира и идеал жизни человека, который выражается  
в обожении [27, с. 23]. 

Исихазм с идеей непосредственного богообщения являлся проти-
воположностью западных идей Ренессанса, о чем пишет преп. Мак-
сим Грек, оценивая философию с религиозно-нравственных позиций: 
«Философия священна, потому что она говорит о Боге, Его правде  
и Промысле, на все простирающемся и непостижимом. И хотя не во 
всем она успевает, потому что не имеет вдохновения, каким обладали 
св. пророки, но показывает достоинство целомудрия, кротости  
и мудрости, устанавливает гражданственность (“гражданство состав-
ляет”) и вообще украшает нравы добрыми правилами» [33, с. 212]. 
Поэтому от философов преп. Максим Грек советовал заимствовать 
только то, что способствовало бы «утверждению благочестия и хри-
стианской веры», а философию предлагал «везде понуждать, как ра-
быню истины» [19, с. 127]. По его мнению, разум должен в человеке 
следовать за верой. В связи с этим преподобный отказывается верить 
наблюдениям за природой, если они противоречат «богодухновенно-
му писанию», мерилом истины он считает преп. Иоанна Дамаскина: 
«крепко подобает держаться книги Дамаскина и ты будешь великий 
богослов и естествослов» [33, с. 150]. 

Проанализировав творения преп. Максима Грека, В.С. Иконнни-
ков справедливо делает вывод о том, что «аскетическая стихия вско-
ре взяла перевес над прочими его стремлениями и сделалась господ-
ствующей в его жизни и произведениях» [19, с. 139]. Именно аскети-
ческая стезя стала тем вектором, который дает направление всему 
учению преп. Максима Грека, и именно его аскетика, направленная 
на общество, и может, по мнению автора статьи, называться соци-
альным исихазмом преп. Максима Грека.  

В полемику вокруг латинской веры преп. Максиму пришлось 
окунуться сразу после приезда в Москву, когда он был полностью занят 
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переводческой деятельностью и справой книжной, тем не менее в его 
сочинениях нашлось место и полемике с латинянами. Преп. Максим 
четко обозначает основные вероучительные расхождения: учение 
о чистилище, Евхаристия на опресноках и учение о «филиокве». 
Главной является мысль о незыблемости правил древней христиан-
ской Церкви, основанных на Священном Писании, предании и реше-
ниях Вселенских соборов. На основании этого всякое уклонение от 
догмы есть движение в сторону погибели. Если отбросить нечто ма-
лейшее от учений веры или переменить, то это равняется отпадению 
от жизни вечной [33, с. 124–126, 128, 130, 133, 134]. 

Антропологические взгляды о святости человека и его достоин-
стве выражены нравственными наставлениями: «Человек — образ 
божества, и потому будем заботиться, чтобы получить первообраз-
ную красоту… для словесной души одно украшение — забота о бо-
жественном, и ее ищи всем сердцем… Самое устройство человече-
ского тела, стремящегося к верху, показывает свойство человека — 
стремиться к небесному» [33, с. 5, 6, 11]. При этом основание нрав-
ственной жизни человека преп. Максим видит в постоянном богооб-
щении, представлении себя перед взглядом Бога, на суд Которого 
приносится каждое дело и мысль. Такое представление о смысле  
и цели человеческой жизни берет свое основание в исихазме, где по-
стоянная молитва постулируется непременным условием существо-
вания человека. 

 Однако при этом у преп. Максима нет трансляции исключитель-
но монашеского спасения, призыва ухода в киновию. Наоборот, в его 
сочинениях звучит идея о необходимости проникновения идей иси-
хазма в обыденную жизнь человека. В отличие от Платона, который 
видел душу в тюрьме плоти, в исихазме преп. Максима весь человек 
предназначен к общению с Богом непосредственно и в той роли дея-
тельности, которую он осваивает. Поэтому взгляды преподобного 
предполагают возможность общественной деятельности для челове-
ка, при этом основой являются цель и задача, стоящие перед челове-
ком, а не та или иная форма деятельности. Он должен осознавать, что 
главная его цель в жизни — найти Бога и пребывать с Ним в един-
стве. На это направлены таинства, молитва, все проявления нрав-
ственности. 

Исследуя систему антропологических взглядов преп. Максима 
Грека, нельзя не упомянуть об отношении его к еретикам и способах 
борьбы с ними. Расходясь с преп. Иосифом Волоцким относительно 
экономической составляющей в деятельности приходов и особенно 
монастырей, преп. Максим вполне солидарен с ним в вопросе, касаю-
щемся осуждения и наказания еретиков различного толка. Так, преп. 
Максим Грек, высказывая свое мнение относительно богословских  
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заблуждений Исаака Жидовина, обращается к церковному собору 
с призывом следовать «древним ревнителям» [34, с. 339], с большой 
долей вероятности имея в виду либо библейские образы, либо более 
близкие примеры византийских соборов. Собор, созванный против 
Оригена, приказал «казнить еретиков разным томлением и различ-
ными муками, почему одним отрезали языки, другим отсекали руки, 
иным уши и носы, и позорили их по торгу, и потом они были посла-
ны в заточение до кончины их» [35]. Это было той особенностью, ко-
торая выделяет преп. Максима из среды созерцателей, к которой он 
принадлежал по остальным своим взглядам. Именно среди русских 
исихастов-молчальников и аскетов, среди которых прежде всего сле-
дует упомянуть преп. Нила Сорского, проявляется та терпимость и 
послушание событиям, которые являются проявлением воли Божией. 

При этом заметная роль в системе его мировоззрения отводилась 
анализу монашества в плане его соответствия практике афонского иси-
хазма, требовавшего от монаха совершенной жизни, полного отказа от 
собственности и пребывания в молчании и непрерывной молитве. От-
метим, что при сравнительном анализе текстов становится ясна схо-
жесть воззрений преп. Максима как с образами Савонаролы, так  
и с идеями преп. Нила Сорского, изложенными в его Пространном 
Уставе. В частности, преп. Максим учит: «Каждый обязан жить в своей 
келии один, безысходно, и ни с кем ни беседовать, любить совершенное 
молчание… пищу употреблять каждому в своей келии» [36, с. 120]. При 
этом безусловно отвергается всякая хозяйственная деятельность, прино-
сящая доход или проценты от экономического оборота: «Ничто, — го-
ворит он, — столько не может озверить нас, как владеть стяжанием, по-
добно господам, потому что не может душа двум господам работать, 
Богу и мамоне вместе, как нельзя одним оком смотреть на землю, а дру-
гим на высоту небесную, но обоими нужно смотреть вверх или вниз» 
[37, с. 43]. 

Преподобный Максим выступает с критикой монашеской жизни  
в части ее отступления от общежитийного устава. Его взгляды на ис-
тинное монашество отличались прямотой и строгостью, требования — 
бескомпромиссностью [15, с. 162]. 

По роду своей деятельности преп. Максим Грек обращается  
к критике апокрифических произведений, имевших чрезвычайное 
распространение в XV в. на Руси. При этом, наряду с богословскими 
аргументами, для доказательства широко используется нравственная 
сторона вопроса. Например, в «Объяснении о рукописании грехов-
ном» преп. Максим Грек отмечает, что рукописание грехов — это тот 
свод Моисеева закона, который не мог быть выполнен человеком  
и поэтому становился юридическим препятствием, не позволяющим 
осуществить требования спасения ни одному человеку. Нравственное 
уподобление Христу, принятие Его жертвы, — единственная вещь, 
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которая приведет человека к возможности богоуподобления и вос-
становлению утраченных отношений с Создателем [33, с. 326]. 

В сочинениях нравоучительного порядка значимое место зани-
мают собеседования, изложенные в виде беседы с душой. В них ярко 
проявляется идея исихазма. Так, в Третьем собеседовании преп. Мак-
сим Грек объясняет, что не удалением из мира, не иноческими обетами, 
а чистой верой, жизнью и добродетелями можно стяжать Святой Дух, 
достичь обожения [37, с. 23–25]. Не отрицая важности и необходимости 
монашества как средства достижения исихии, преп. Максим Грек, тем 
не менее, предостерегает, что обуздание внешних чувств, добровольная 
бедность, послушание могут оказаться бесполезными, если не сделан 
первый шаг ко спасению, заключающийся в «страхе Божиим», т. е. 
в исполнении заповедей, нестяжательности и молитве [37, с. 14–19].  

Движение исихазма, зародившееся как духовная практика от-
шельничества, постепенно расширилось, распространило свои идеи 
на монашество вообще, регулируя отношения христианской этики 
в частности. Преп. Максим Грек явился ярким представителем и по-
пуляризатором понимания монашества как одухотворенного состоя-
ния христианина, реально осуществляющего постулат Спасителя: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф. 6:33). 

Философия вероучительных истин христианства, его антрополо-
гия и экклесиология, а тем более нравственная составляющая мона-
шества — все эти направления, освещаемые в творчестве преп. Мак-
сима Грека, были пронизаны идеями деятельного исихазма. Несмот-
ря на отдельные особенности своего учения, например, в вопросе 
применения насилия в борьбе с еретиками или «греческой идеи»  
в церковно-политическом вопросе, преп. Максима можно с уверен-
ностью отнести к представителям «нестяжательства» и последовате-
лям общежитийного монашества преп. Сергия Радонежского. 

Выдающаяся ученость и яркий публицистический талант позво-
лили преп. Максиму внести значительный вклад в исихастское 
направление русской религиозной мысли.   
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Ideas of active hesychasm in the Venerable Maximus  
the Greek worldview system 
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The paper analyzes the mechanism of expanding the personal salvation understanding in mys-
tical hesychasm to the idea of active hesychasm, which is considered as formation of a system 
of ideal relations in the Christian community. It reveals further mechanism of the Athos mo-
nasticism views penetration into Russia and the process of adaptation of the hesychasm philo-
sophical ideas in the system of the Russian Church views. Particular attention is paid to 
studying the influence of the hesychasm socio-political component on the worldview system of 
the Russian religious thought. Transformation process of the anchoritism “smart prayer” 
idea into religious and philosophical concept of communal monasticism is analyzed, as it was 
a characteristic of the system of views of Venerable Sergius of Radonezh and Venerable Nilus 
of Sora. The Platonism ideas influence on the Egyptian monasticism hesychasm system is 
indicated, as well as on the process of transformation and perception by the Eastern Church 
of philosophical and religious thought from the system of views of medieval Russia to the pe-
riod of the XIV–XV centuries. The problem of finding dependencies in views of Venerable 
Maximus the Greek was analyzed taking into consideration the trends that determined social, 
political and cultural programs of the Byzantine religious thought. When analyzing the Ven-
erable’s works, special attention was paid to studying the most important areas of his reli-
gious and socio-philosophical system of views on the fundamental ideas of Christian dogmat-
ics and ethics. Dependence was reasonably established between the Venerable Maximus’s 
views and the principles of active hesychasm and the value system of its supporters, i.e. the so-
called “non-acquisitives”. The problem of the Venerable Maximus the Greek’s understanding 
of the spiritual improvement conditions and the meaning of life in the Orthodox Church was 
analyzed. Connection was revealed between the Venerable’s dogmatic and moral teachings. 
  
Keywords: monasticism, theosis, soteriology, Russian identity, medieval Russia 
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