
УДК 141+83’373.6

Клименко О.Б., кандидат філософських наук, фахівець ЗАТ «Донецьксталь» –

металургійний завод»« (Україна, Донецьк), aleks_klim09@bk.ru

Вчення про синергію у візантійському ісихазмі

Проаналізовано особливості вчення про синергію у візантійському

ісихазмі. Обґрунтовується теза про те, що своє практичне втілення концепція

синергії отримує в православній аскетиці і є відмінною особливістю

православної духовності. Підкреслюється, що вчення про синергію є не

духовним реліктом візантійського православ’я, а живим антрополого–

теологічним вченням, що має історичні перспективи.
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The doctrine of synergy in the Byzantine Hesychasm

The article is devoted to the features of the doctrine of synergy in the Byzantine

Hesychasm. The paper has the etymological origin of the category «synergy

(συνεργεια)», it is pointed to its relationship with the Aristotelian–eldership notion of

«energeya («νέργεια»). It states that the theological basis of the concept of synergy

makes the solutions of VI Ecumenical Council, which adopted the dogma of the

perfect union of two wills (energies) in Christ, divine and human, and it is treated in

Orthodoxy as a direct statement of synergy. This article states that the theory of

synergies was developed by st. Maximus the Confessor and received his

systematization in «Palamith synthesis» of the 14th century. Byzantine Hesychasm

gives out two consequent stages of synergy: Praxis (activity) and Thiorio

(contemplation). The article points out that the practical expression to the concept of

synergy has in the Orthodox asceticism and it is a distinctive feature of the Orthodox

spirituality. In the twentieth century, the idea of synergy was central in the

neopatristics of theologians in Russian emigration, and at the end of the century in
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postsoviet Ukraine and Russia too. The conclusions emphasize that the doctrine of

synergy is not a relic of the Byzantine Orthodox spiritual but living anthropological

and theological doctrine, which has historical perspectives.
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Учение о синергии в византийском исихазме

Проанализированы особенности учения о синергии в византийском

исихазме. Обосновывается тезис о том, что свое практическое воплощение

концепция синергии получает в православной аскетике и является

отличительной особенностью православной духовности. Подчеркивается, что

учение о синергии является не духовным реликтом византийского православия,

а живым антрополого–теологическим учением имеющим исторические

перспективы.

Ключевые слова: синергия, энергейя, исихазм, паламизм, патристика,

энергетизм, аскетизм, «умная молитва», обожение (теозис), Божественная

благодать.
(стаття друкується мовою оригіналу)

В современном глобализирующемся мире наряду с процессами

унификации духовной и социальной жизни, роста влияния консумеристской

идеологии, происходит стремление к обретению социальной гармонии,

основанной на иных культурно–цивилизационных и духовных основаниях.

Смысловые ресурсы православия перестают считаться чисто историческими

духовными реликтами, получая новую, порой совершенно необычную

интерпретацию. Так, одно из ведущих философских направлений

современности синергетика обратилось к, казалось бы, давно забытому

православно–богословскому концепту «синергия (συνεργεια)», ставшему

основой для собственного самоназвания (синергетика). Как указывал один из

представителей этого направления Герман Хакен связь синергия–синергетика
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никоим образом не случайна: эта связь была изначально заложена им в идею и

название основанной новой дисциплины. Но в то же время Хакен указывал, что

греческое слово служило ему лишь в своем буквальном, этимологическом

смысле: как источник интуитивных идей о «кооперации», коллективных

явлениях, координированных действиях и взаимодействиях... – так чтобы новая

дисциплина могла бы мыслиться как «наука о кооперации» [1,с.53]. Слово

помогло найти имя для синергетики – и затем более не требовалось, новая

наука не вводила его в число своих терминов и концептов. Но с другой

стороны, однако, оставался тот факт, что явления и процессы, изучаемые в

синергетике, имеют свойства, характеризуемые синергией, даже если это слово

понимается лишь интуитивно, не превращаясь в понятие. Иными словами,

синергия, несомненно, присутствует в синергетике, однако это присутствие

имплицитно. И отсюда возникает проблема: выявить отчетливо это присутствие

или, иначе говоря, реконструировать концепцию синергии, наиболее ярко

представленную в византийском исихазме.

Изучение исихастской концепции синергии связано с именами П.А.

Флоренского, А.Ф. Лосева, А.А. Васильева, Г.А. Острогорского, монаха

Василия (Кривошеина), архим. Киприана (Керна), В.Н. Лосского, прот.

И.Мейендорфа, И.М. Концевича. В их трудах богословие восточного исихазма

получило фундаментальное теоретическое осмысление, однако концепция

синергии рассматривалась ими лишь в контексте учения о Божественных

энергиях. Представляет интерес и исследования современного американского

ученого Дэвида Брэдшоу, автора нашумевшей монографии «Аристотель на

Востоке и на Западе: метафизика и разделение христианского мира»,

посвященной, прежде всего, истории аристотелевской категории «энергейя».

Однако, несмотря на его констатацию о том, что «если нужно было бы

резюмировать различия между восточной и западной традициями в одном

слове, это было бы слово «синергия»« [2,с.345], он лишь вскользь упоминает о

ней. Большее место занимает анализ этой концепции у одного из виднейших

современных исследователей исихастской традиции С.С. Хоружего, хотя при



этом он трактует ее, прежде всего, как обоснование собственной философской

концепции синергийной антропологии. Следует отметить, что кроме

вышеуказанных авторов в настоящее время существует множество иных, менее

известных. Интерес к концепции синергии растет с каждым годом, как в нашей

стране, так и за рубежом. И это свидетельствует о том, что традиция эта во

многом созвучна основным социальным и духовным проблемам нашего

времени. Наша статья посвящена экспликации концепции синергии в

византийском исихазме в контексте поиска духовных оснований жизни

современного человека. При этом мы не можем не согласиться с мнением

о. И.Экономцева, который писал, что «Исихазм – это феномен не только

русской и общеправославной духовности и культуры. Это достояние всего

христианского мира, всего человечества, и пора подойти к нему без

конфессиональной и идеологической предвзятости, не столько, может быть,

оглядываясь назад, сколько устремляя взгляд в будущее» [3,с.72].

Учение о синергии является одним из центральных в исихастской и

православной вообще духовной традиции. Что же такое синергия? Начнем наш

анализ с этимологических изысканий. Греческое слово «συνεργεια» образовано

при помощи приставки συν – «с», «со», и существительного νέργεια (действие,

энергейя). Возникает оно в эпоху поздней античности, когда религиозный

синкретизм способствовал образованию слов с приставкой «συν»: синоусия

(сосуществование), синтез и многих других. Слово «συνεργεια» возникает на

основе такого синкретизирования, но оно не было слишком распространенным;

философские и мистические учения, изобиловавшие в ту эпоху, почти не

использовали его, и концептуализация его начинается лишь в христианском

дискурсе. Впервые мы встречаемся с ним в Первом Послании к Коринфянам

апостола Павла, где он пишет: «θεο γάρ σμεν συνεργο ·(Мы соработники

Бога)» (1 Кор. 3, 9). Впрочем, использование данного термина было достаточно

редким и в раннехристианской литературе.

Его широкое распространение связано со знаменитым «пелагианским»

спором, происходившем в начале V века. Один из основных оппонентов



Пелагий (ок. 354–ок. 418) был британским монахом. Он был хорошо образован,

обладал острым умом, придерживался строгих моральных взглядов и вел

аскетический образ жизни. Он учил, что человек может вести благочестивую

жизнь при помощи Божьей благодати, и поначалу казалось, что он преподает

традиционное христианское учение. Однако впоследствии стало ясно, что

благодать он понимал не так, как другие христианские авторы. По его

определению, благодать – это естественная способность исполнять Божью

волю, данная каждому человеку. По мнению Пелагия, люди рождаются

безгрешными, имея такую же способность повиноваться Богу, какая

первоначально была у Адама. Поэтому человек может собственными силами

достичь совершенной святости. Пелагий также учил, что Божья благодать лишь

помогает человеку легче достичь того, что он и сам может стяжать по своей

природе.

Наиболее яростным противником этого «гуманистического» уклона

выступил суровый гиппонский епископ, один из наиболее выдающихся отцов

церкви Августин, который посвятил критике учения Пелагия не менее

пятнадцати полемических произведений, написанных с 411 по 430 г. В дебатах

между Августином и его оппонентами фигурировало множество противоречий,

однако все они сводятся всего к нескольким основным темам. Начиная с

исходной посылки, что все добро – либо Бог, либо от Бога, Августин говорил,

что ни в ком не может быть нравственной доброты и праведности, кроме как от

Бога, по Его благодати и святой любви. Поэтому любое доброе дело, которое

человек мог бы сотворить, – это исключительно дар Божий. От состояния

полной испорченности человека может избавить исключительно благодать

Божья. Благодать всевластна, поэтому человеческая воля не может противиться

воле Божьей. Совершенства невозможно достичь в этой жизни; оно ожидает

нас только на небесах.

Альтернативой как пелагианству, так и августинизму было учение Иоанна

Кассиана и других марсельских монахов (Викентий Леринский, Фауст

Риецкий), которое получило (несправедливое, по мнению некоторых



исследователей) название «полупелагианства». Иоанна Кассиан смело

выступил против богословских взглядов Августина, а именно: представления о

предопределении как о независимом от предузнания поведении Бога, об

ограничении Божественной благости установленным числом людей, о

предвечном избрании к спасению лишь некоторых людей, которые только одни

могут быть уверены в Божьих гарантиях их спасения. Сторонники Иоанна

Кассиана заявили, что эти взгляды совершенно новы для Церкви, отсутствуя во

всем предшествующем богословии и даже отличаясь от более раннего учения

самого гиппонского епископа. Наконец, они обвинили учение Августина в

отрицательных последствиях, поскольку он сводит на нет необходимость

благочестивого усердия верующих, поощряя как небрежность, так и

равнодушие. Акцент же Августина на библейских гарантиях без их условий

фальсифицирует Божественные обетования и аннулирует человеческую

ответственность. 13–е собеседование Иоанна Кассиана считается классическим

выражение концепции синергии: «В деле спасения нашего участвует и

благодать Божия и свободное произволение наше ... оба согласно действуют и в

деле спасения нашего равно необходимы» [4,с.504].

Таким образом, учение о синергии возникает в V веке как альтернатива

пелагианскому «либертинизму» и августиниановскому «провиденциализму» и

указывает на необходимость совместных усилий человека и Бога в деле

подвига и спасения. Корни этого учения лежат еще в идеологии доникейского

египетского монашества. Так, один из основателей Фивадского

пустынножительства Макарий Великий писал: «Хотя младенец бессилен сам

что–либо сделать и не может на своих ногах подойти к матери, однако же он,

ища матери, движется, кричит и плачет. И мать сжаливается над ним; она рада,

что дитя с таким усилием и воплем ищет ее. А так как младенец не может

прийти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу, за долгое его

искание, подходит к нему и с большой нежностью берет, ласкает и кормит его.

То же самое делает и человеколюбивый Бог с душою, которая приходит и

взыскует Его» [5,с.256].



Теологическое обоснование учение о синергии происходит в трудах

Максима Исповедника и решениях VI Вселенского Собора (681 г.). Мысль св.

Максима устремлена к синтезу, к собиранию разрозненных элементов

богословского наследия вокруг одной основной идеи – того аспекта

христологии, раскрытию которого он и посвятил всю свою жизнь: это догмат о

двух природных волях и двух природных энергиях, соединенных во Христе,

догмат, за который он отдал свою жизнь. Именно Максим Исповедник

разрабатывает теоретические основы концепции синергии. Он рассматривает

синергию как причастность человеческих «энергий» к высшей энергии Бога.

Формами достижения этой причастности выступают непрестанная молитва,

преодоление понятийного мышления и преобразование плотских вожделений

посредством аскетической практики. Однако окончательная синергия возможна

лишь по Второму пришествию Христа, когда окончательное явление Бога как

Блага обеспечивает окончательное и вечное соединение божественной и

человеческой «энергий». Торжество взглядов Максима Исповедника

происходит на VI Вселенском Соборе, который провозгласил, что «две

природные воли, и два природных желания (Иисуса Христа – А.К.), и два

природных действия нераздельны, неизменны, неразлучны, неслиянны»

[6,с.186].

Окончательную целостность концепция синергии получает в исихазме.

При этом под последним мы имеем в виду как созерцательную,

отшельническую форму жизни христианского монашества, так и богословсую

систему, разработанную Григорием Паламой и его последователями. Синергия

представляет собой стержень всей духовной практики исихазма, это

непрерывный опыт богообщения, диалога с Богом. Не созерцание, медитация

или же некий экстаз, а именно эта диалогичность, когда течение и завершения

процесса невозможно с участием только одной из сторон, и определяет

синергию, проявляющуюся в содействии свободной воли человека и благодати

Божией, в качестве ключевой позиции исихазма. В православном понимании

сути синергии дано её принципиальное отличие от понимания обожения



восточными мистиками или же от античной эманации, что сравнимо с

растворением, утратой идентичности, полным подчинением воли. Синергия

подразумевает необходимое участие человеческой воли, её энергийного

компонента, способного придать действию точную направленность. Сама

исихастская практика понималась как управление энергиями: противостояние

страстям есть сдерживание всех энергий человека; «умная молитва» собирает

энергии и волевым усилием устремляет их к Богу; синергия, тем самым,

является соединением энергий человека и Божества. При этом отцы церкви

всегда подчеркивали, что соединение с Богом возможно лишь как соединение

человеческих и божественных энергий, но не как соединение человеческой и

Божественной сущности.

Эпоха исихастских споров XIV в. представила учение о синергии как

зрелое осмысление опыта богообщения, выдвинула исихастскую традицию в

центр не только религиозной, но также культурной и даже государственной

жизни Византии и получила название Исихастского Возрождения. Наиболее

выдающейся фигурой этого движения был ученик афонских монахов–

безмолвников, архиепископ Фессалоникийский и оппонент Варлаама

Калабрийского Григорий Палама. Он, опираясь на византийскую исихастскую

традицию, указывает на две последовательные ступени синергии: Праксис

(деятельность) и Феорию (созерцание). При этом Праксис, прежде всего, это

опыт непрестанной «умной» молитвы (при особой значении молитвы

Господней и определенных дыхательных упражнений). Феория включает в себя

спонтанное созерцание Божественного Света. Феория рассматривается как

воспроизведение мистического «созерцания Фаворского Света», связанное с

Преображением Христа на горе Фавор.

В целом, учение о синергии Григорий Палама рассматривает как

превосхождению исхождящего из себя человека и снисхождение исхождящего

из Себя Бога. Этим достигается их личная встреча и соединение. В «Триадах в

защиту священно–безмолствующих» святитель пишет: «Если наш ум выходит

за свои пределы и таким путем соединяется с Богом, но только поднявшись над



самим собой, то и Бог тоже исступает вовне Самого Себя, соединяясь с нашим

умом, но только опустившись в нисхождении» [7,с.235]. Конечно, это

созерцание имеет начало и то, что после начала, но оно не имеет конца. И

начало есть простое озарение божественным светом, а то, что после начала –

постоянное зрение славы Бога, которое достигает полноты и совершенства в

будущем веке. Учение о синергии святитель Григорий раскрывает и в словах о

том, что Бог изобилием Своей доброты «…влечет человека к достижению –

путем подражания – соразмерной с Ним и сообразной Ему благости. Ибо,

поистине, и человеку возможно быть благим – по образу Создателя и по

подражанию Ему» [7,с.76]. Естественно, что при таком пути происходят

серьезные изменения во внутреннем мире, в душе человека, поскольку стоит

задача искоренить страсти источник которых – в сердце. Однако изменения

охватывают всего человека, и тело тоже преображается. «Станем носить и

образ небесного (1 Кор. 15, 49), – призывает нас святой архиепископ, – и, имея

сердце обращенным горе, к Богу, узрим сие великое зрелище – наше естество,

вечно сопребывающее с невещественным огнем Божества» [7,с.324].

Понимая с христологической точки зрения всю историю человечества,

Григорий Палама констатировал синергию в качестве условия спасения, когда

необходимость благодати сочетается непременно и актуально с

необходимостью полной ответственности человека за своё спасение. Это

положение определило в качестве доминанты православия учение о

Божественных энергиях и Фаворском Свете, как одном из явлений этих

энергий. Таким образом, Григорий Палама отвергает пелагианское искушение

полагать, что получение благодати зависит лишь от воли человека, но в то же

время ему чужд пессимистический фатализм Августина, выводимый из

предопределения Божественного избрания. В данном вопросе он стоит на

позициях концепции синергии, ведущей свое происхождение от Иоанна

Кассиана.

Учение о синергии стала одним из ключевых концептов восточно–

христианской духовности и мировоззрения. Это понятие рождается в греческой



патристике и раннехристианской аскетике и обладает особою природой, в

которой соединяются богословское и практическое, то есть опытное и

антропологическое, измерения. В поздневизантийской культуре оно делается

одним из краеугольных камней углубленного богословского и философского

учения, базирующегося на аскетическом опыте и на дискурсе энергии. После

крушения Византии это учение оказалось почти забытым, несмотря на

распространение исихазма в Болгарии, Сербии, Московской Руси. Деятельный

исихазм св. Сергия Радонежского, нестяжательство Нила Сорского, фаворское

мировидение Андрея Рублева, несмотря на свою причастность исихастской

традиции, не дало развития богословско–философской рефлексии исихазма,

начатой Григорием Паламой. Более того, в XVI–XVIII вв. в русском

православии традиция освящения вытесняет тенденции к синергетическому

обожению. Обратный процесс, начавшийся снизу в русском монашестве, а

также за пределами России деятельностью Паисия Величковского (1722–1794)

и его учеников, вырастает постепенно в русское исихастское возрождение XIX–

XX вв.

С середины ХХ века идея синергии заняла центральное место в

современной трактовке православно–патристического учения, намеченной

богословами русской эмиграции (о. Георгий Флоровский, В.Н. Лосский,

о. Иоанн Мейендорф и др.) и интенсивно развиваемой в наши дни; базируясь на

концепциях энергийного соединения Бога и человека, эта трактовка часто

именуется «православным энергетизмом». Это учение получило свое

распространение в Сербии, Румынии, Греции. Так сербский богослов и

философ архимандрит Иустин (Попович) опираясь на исихастскую доктрину,

проповедовал: «Жизнь человеческая на всех ступенях – это богочеловеческий

синергизм, сожительство Бога и человека, благодати и свободы, сослужение

человека Богу, дополнение человека Богом, возливание небесного елея в

светильник души. Человек – всегда небоземное существо, отсюда и жизнь его –

небоземной подвиг… Свобода воли – это поистине единственное наше (св.

Симеон Новый Богослов). Богообразная свобода над богообразными душой и



телом. Главное – это возрастить волю во образ и подобие Божие,

обогочеловечить ее, чтобы богочеловеческий синергизм стал ее правилом и

навыком, и ревностью» [8,с.246].

Православное учение о синергии оказало и определенное влияние и на

западную светскую философскую мысль, свидетельством чего является

использование его в названии одного из современных научно–философских

направлений – синергетике. Понятие синергии в значении сотрудничества,

содружества, совместного действия широко используется в различных сферах

деятельности, обычно далеких и от богословия и философии, да и от научной

мысли в целом. Это слово встречается в названиях корпораций, банков,

журналов, образовательных школ, институтов. Использование этого понятия в

медицине (как наименование реакции организма на комбинированное

воздействие двух или большего количества лекарственных веществ), в

экономике (условие, состоящее в том, что общий результат превосходит сумму

сложенных эффектов), в социологии (совместный труд во всех областях

человеческой деятельности как основа общности) и в других областях

деятельности позволяет сделать вывод об универсальности этой категории,

эвристический и эпистемологический потенциал которой сегодня далеко не

исчерпан.

Однако подобное использование термина «синергия» приводит к

определенной профанации православного учения о «соработничестве» человека

с Богом. Наша статья служит лишним напоминанием о том, что он является

ключевым термином концепции православного богословия, утверждающей

необходимость соработничества, сообразованности, согласованности между

Божественной энергией (благодатью) и энергией человека (волей) в деле

спасения, соединения человека с Богом.
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