
 кандидат исторических наук, 
доктор теологии (DD)

иеромонах Варфоломей (Минин) 

Святитель 
Григорий Палама



святитель Григо́рий Палама́ 
греч. Γρηγόριος Παλαμᾶς, 

церк.-слав. Григо́рїй Пала́ма

архиепископ 
Фессалоникийский,  

византийский богослов и 
философ, систематизатор и 

создатель философского 
обоснования 

практики исихазма, 
отец и учитель Церкви

Даты жизни:  родился в 1296 г. Константинополь — 
                     умер  14 ноября 1359, Фессалоники



Святитель Григорий Палама 
прославлен Православной Церковью в лике святителей 

День памяти

• 14 (27)
       ноября

• вторая 
Неделя 
(воскресенье) 
Великого 
поста



образование
После ранней смерти своего отца, сенатора Константина, 

в 1301 году, Григорий оказался под покровительством императора 
Андроника  II. Двадцать лет юноша жил при царском дворе

В программе обучения у самого 
лучшего учителя эпохи —
Феодора Метохита:
• светские дисциплины
• философия
Особый интерес он проявлял к 
философии Аристотеля. 
После лекции о силлогистическом 
методе Аристотеля перед 
императором и знатными лицами 
Метохит воскликнул 17-летнему 
Григорию Паламе:
 «И сам Аристотель, если бы он был 
здесь, не преминул бы удостоить её 
похвалы».



                               Афоноколо 1316 года
В возрасте двадцати лет 

Григорий Палама 
покинул дворец и 

философские занятия и 
удалился на 

Святую Гору Афон. 
На Афоне Григорий 
подвизался в келье 

неподалёку от Ватопеда 
под руководством 

преподобного Никодима, от 
которого принял монашеский 

постриг. 



1325 год

Григорий Палама 
вместе с другими монахами 

покинул Афон, 
спасаясь от турок. 

В Фессалонике принял 
священнический сан, оттуда 
направился в окрестности 
города Верии основал там 
отшельническую общину.  

Григорий Палама
предавался «умной» (то есть 
непрерывной безмолвной) 
молитве всё время, кроме 

общих богослужений

1331 год

 Возвращение  на Афон, где 
продолжил отшельническое 

житие в пустыни святого 
Саввы на афонском 

предгорье над Лаврой. 
Затем на краткий срок 

Григория избрали игуменом 
монастыря Эсфигмен, 

после чего ему пришлось 
отложить уединение и 
заняться полемикой с 

Варлаамом Калабрийским.



Исиха́зм 

Исиха́зм
от др.-греч. ἡσυχία, 

«спокойствие, тишина, 
уединение» — 
христианское 
мистическое 

мировоззрение,
 древняя традиция

духовной практики , 
составляющая основу

православного аскетизма



Богословский спор с Варлаамом Калабрийским 
продолжался шесть лет с 1335 по 1341 год. 
Варлаам Калабрийский

 (лат. Barlaam Calaber, греч. Βαρλαὰμ 
Καλαβρός, в миру Бернардо Массари, 

итал. Bernardo Massari; ок. 1290—1348) 
— калабрийский монах, писатель, 

философ и богослов, закончивший свои 
дни в лоне Римско-католической церкви 

в сане епископа Джераче.
Был инициатором и активным 

участником богословско-философского 
движения в Византии XIV века, 

выразившегося в борьбе двух партий — 
варлаамитов и паламитов. 

Учение Варлаама было осуждено 
Восточной Церковью как еретическое.



Учение об обо́жении  
В основе богословия 
исихазма лежит 
учение об обо́жении, 
представление о том, 
что посредством
Божественной 
благодати праведник 
может созерцать 
энергию 
непознаваемого Бога, 
соединяться таким 
образом с Богом

«Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом»

Святитель Афанасий Александрийский



Монах Варлаам Калабриец
 выступает с богословской критикой 

афонской практики «умной молитвы» 
и исихазма в целом. 

Период «исихастских споров»,
 в которых Церковь раскалывается на 
сторонников и противников исихазма,  

происходит  соборное признание 
исихастского опыта 

и догматическое закрепление его 
основоположений

Критика 
афонской практики молитвы и исихазма

 монахом Варлаамом Калабрийским
30-е годы XIV в.



Спор Григория Паламы и Варлаама Калабрийского
как столкновение  схоластики и византийского богословия

По воззрению Варлаама, 
державшегося схоластического 

направления в философии, 
человеческий ум способен 

постигать саму природу вещей, так 
как представления ума 

тождественны с реальными 
вещами. 

Средством к познанию сущности 
вещей служат силлогизмы, 

правильное пользование которыми 
и ведет человека к истине.

 То, что называется блаженным 
созерцанием Бога, есть мысленное 
восприятие Божества, или осияние, 

доступное избранным, но не 
приобщение человеку существа 

Божия, которое недоступно 
внешним чувствам.



Полемика Варлаама и Григория Паламы

Варлаам
Знание едино. 

Нельзя делить знание на 
Божественное и 

человеческое, как 
здоровье, подаваемое 

Богом и врачом, делить 
нельзя.

 Философия так же 
необходима для христиан, 

как Писание.

Григорий Палама
Врачи не могут воскрешать мёртвых, а Бог 

может. Внешнее знание совершенно 
отлично от истинного и духовного знания, 
невозможно «от [внешнего знания] научиться 

чему-либо верному о Боге». 
При этом между внешним и духовным 

знанием существует не только отличие, но 
и противоречие. Когда мудрость мира 
служит Божественной мудрости, они 

составляют единое древо, первая мудрость 
приносит листья, вторая плоды. Мудрость 
Божия начинается с блага за счет чистоты 
жизни, а также с истинного ведения сущих, 

которое происходит не от научения, а от 
чистоты. 



Святитель 
Григорий Палама

 «Если ты без 
чистоты, хоть бы и 
изучил от Адама до 
кончины мира всю 

природную 
философию, ты 

будешь глупцом, а то 
и хуже, а не 
мудрецом».



Полемика Варлаама и Григория Паламы

Варлаам
Познать Бога 
невозможно. 

Возможно 
лишь 

символическое 
видение Бога.

В этой жизни видеть 
Бога невозможно, 
но только после 

смерти.

Григорий Палама

Возможно некоторое знание, когда человек 
обладает предпосылками знания Бога, 

Который становится доступным через Свои 
энергии.

 Бог является одновременно постижимым и 
непостижимым, знаемым и незнаемым. 

Мудрость пророков и апостолов не 
приобретается научением, но преподается 
Духом Святым, является даром благодати,

 а не природным дарованием.
Бог непостижим по сущности.



Полемика Варлаама и Григория Паламы

Варлаам

написал 
против 

Григория Паламы  
сочинение «Κατα ̀ 

μασαλιανω̃ν»
 («Против мессалиан»). 

Григорий Палама

 написал
 в период 

с 1338 по 1341 года
 девять слов против 

Варлаама, 
разделив их 

на три триады. 



Апофатическое и катафатическое богословие

Григорий Палама
«Богословствование

 столь же уступает этому 
ви́дению Бога в свете 
и столь же далеко от 

общения с Богом, 
как знание от обладания. 

Говорить о Боге
 и встретиться с Богом

 не одно и то же».

Дионисий Ареопагит

«…всякого 
доказательства 

лучшее и словно 
некое не требующее 
доказательств начало 

священного 
доказательства есть 

вера». 



Полемика Варлаама и Григория Паламы
партия

 варлаамитов

Богословский спор о познании,
апофатическом и катафатическом богословии, 

познании и  ви́дении Бога 
в итоге получил формулировку: 

является ли свет Господня Преображения на 
Фаворе Полнотой Божества или же есть свет 

особый просвещающий, но сотворённый. 

партия 
паламитов



Фаворский свет
Преображение 

Иисуса Христа на горе Фавор

Евангелие от Матфея, 
глава 17,  

стихи 1-13
1 По прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата 
его, и возвел их на гору высокую одних, 
2 и преобразился пред ними: и 
просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет. 
3 И вот, явились им Моисей и Илия, с 
Ним беседующие. 
4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! 
хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и 
Моисею одну, и одну Илии. 5 Когда он 
еще говорил, се, облако светлое осенило 
их; и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его 
слушайте. 6 И, услышав, ученики пали 
на лица свои и очень испугались.



Спор о природе фаворского света

Варлаам
выдвинул такое возражение: если 
осияние учеников на Фаворе было 
действием сообщения им Бога, то 
надо заключить, что этот свет 
тождествен с существом Божиим 
и что существо Божие может 
сообщаться человеку и доступно 
человеческим чувствам.
Варлаам считал фаворский свет 
простым природным явлением.
Познать Бога невозможно. 
Возможно лишь символическое 
видение Бога. В этой жизни 
видеть Бога невозможно.

Невозможно
  ви́дение Бога 
в этой жизни.

Афон
Святитель Григорий Палама 

и афонские монахи 
отстаивали то мнение, что 

воссиявший на Фаворе свет 
не есть самое существо 
Божие, но и не является 
сотворённым: это есть 

проявление Божественной 
сущности, то есть 

естественное свойство и 
энергия (φυσικη ̀χάριζ καί 

ένέργεια) Божества. 
Возможно общение 

человека и Бога



Осуждение 
учений Варлаама Калабрийского и его последователей

 на церковных соборах
 1351 г. 

Первый собор 
1351 г. 

Утверждено
 учение о единстве 

Божества 
и различии между 

сущностью и 
нетварными 
энергиями

Второй собор
1351 г. 

Принято шесть догматических 
определений с соответствующими 

шестью анафемами, 
которые сразу же после собора были 
включены в Синодик Православия. 

Помимо утверждения  различия 
между сущностью и энергией  была 
провозглашена непричаствуемость 

Божественной сущности и 
возможность приобщения 
Божественным энергиям, 

которые нетварны.



Богословское обоснование
 исихастской практики

Использование 
 рациональной дискурсивной 

практики

Учение о Фаворском свете, 
будучи опытно 

засвидетельствованным 
подвижниками, 

не имело до полемики
 Варлаама и Григория Паламы

богословского
 оформления. 

Формулировка 
сотериологической проблемы

Изречение Тертуллиана
«Бог очеловечился, чтобы 

человек обожился» 
Григорий Палама 

выразил посредством учения 
о Нетварных энергиях,

 говоря об обожении человека
 в терминах

 православного богословия.



Полемика Григория Паламы с последователями Варлаама  
Григорием Акиндином и Никифором Григором

Григорий Акиндин
 Никифор Григора

Проблема 
Божественных 

энергий,
 благодати 

и нетварного 
света 

Григорий 
Палама



Богословские тезисы  Григория Паламы

1. Сущность непознаваема 
вообще (святитель Василий 
Великий «сущность муравья и 
сущность Бога одинаково 
непознаваемы»)

 
2. Божественная сущность есть 

Бог, но Бог пресуществен, Его 
сущность непознаваема даже 
как категория сущности 

(в отличие от схоластики, где 
сущность Бога является таким же 
категориальным понятием как и 
остальные сущности, только с 

трансцендентными 
характеристиками).

3. Всякая сущность познаётся в 
своем проявлении, в своих 
энергиях. Энергии есть свойства, 
движения естества, проявленные 
вовне.

4. Бог причастен твари в Своих 
энергиях, но не в сущности. 
Сам мир создан именно 
творческим волением, 
то есть он сотворён этими 
энергиями.



Богословские тезисы Григория Паламы
5. Человеческое естество и 
Божие не взаимопересекаемы.
Если во Христе они были 
соединены через 
Божественную ипостась Слова 
— личность Христа, то 
человеческая личность 
является тварной. 
Однако, причащаясь Телу 
Христову и направляя всё своё 
естество к Богу,
 энергии человека становятся 
«сонаправлены» энергиям Бога 
также, как во Христе.
 Совместное действие (энергия) 
Божественной воли и 
человеческой воли в деле 
спасения получило в 
богословии Паламы греческий 
термин синергия

6.Человек становится 
соучастником всей Полноты 
Божественной жизни в Её 
нетварных проявлениях 
через действие в нём 
Благодати как Самого Бога.
7.Человек участвует не только 
ментально или душевно, но 
всей полнотой своего естества, 
особенно физической, что и 
вызывало особое недоумение 
Варлаама. Причастие 
Божественной жизни 
проявляется озарением как 
умственных, так и физических 
очей Нетварным светом, 
необходимым условием чего 
является пребывание в 
молчании-исихии



Заключительный вывод 
Григория Паламы

Человек
 по милости Божьей всей 
полнотой своего существа 

посредством нетварных 
энергий усвояет Бога
 и усвояется Богом. 

Так выполняется вторая 
часть сентенции 

«чтобы человек стал богом», 
богом не по существу, 

но по благодати.

• Бог является Богом 
по природе.

• Человек становится 
богом 

по благодати 
Бога



Сочинения святителя Григория Паламы

1. «Слово на житие Петра 
Афонского», 

написано ок. 1332 г.

 2. «Два слова против 
латинян»
 (1335 г. или 1355 г.), 
обсуждается вопрос об 
исхождении Святого Духа. 
По учению Паламы, Дух 
ипостасно исходит от Отца, 
но можно говорить, что он 
исходит от Самого Себя, 
Отца и Сына по причине 
общности энергии, благодати 
Святого Духа.



Сочинения святителя Григория Паламы

3. «Триады в защиту 
священнобезмолвствующих», 
написано против Варлаама. 
Делится на три триады, каждая из 
них подразделяется на три 
трактата
• Первая триада, написанная 

весной 1338 г. в Фессалониках, 
посвящена вопросу о познании 
Бога. 

• Вторая триада (составлена 
весной-летом 1339 г.) 
посвящена  критике 
утверждение Варлаама, что 
знание философии может 
принести человеку спасение. 
Человек не вступает в общение 
с Богом при помощи тварных 
средств, но только по 
Божественной благодати и 
через участие в жизни Христа

• третьей триаде (написана 
весной-летом 1340 г.) 
посвящена вопросам

 об обо́жении и о Фаворском свете 
как о нетварной Божественной 

энергии.
 Человек не приобщается сущности 

Божией, иначе мы пришли бы к 
пантеизму, 

но приобщается природной 
энергии и благодати Божией. 

Святитель Григорий 
систематически исследует 

основополагающее для его учения 
различие между

 сущностью и энергией.



Сочинения святителя Григория Паламы

В вероучительных сочинениях святителя Григория Паламы: 
• «Святогорском томосе», весна-лето 1340 г.; 
• «Исповедании веры» и пр.),
•  и в сочинениях, непосредственно относящихся к спору 
(«О божественном единении и различении», лето 1341 г.; «О 
божественной и обоживающей причастности», зима 
1341—1342 г.; «Диалог православного Феофана с Феотимом», 
осень 1342 г. и пр.),
а также в 14 посланиях, адресованных монашествующим, 
священникам и мирянам
 продолжают обсуждаться спорные вопросы 
между Паламой, с одной стороны, 
и Варлаамом и Акиндином, с другой.



Благодарю 
за внимание!


