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КРATКOE	  ЖИТИЕ	  CB.	  ГPИГOPИЯ	  ПAЛAМЫ	  
	  

в.	   Григорий	   Палама	   родился	   в	   1296	   году	   в	   Малой	   Азии.	   Во	   время	  
турецкого	   нашествия	   его	   семья	   бежала	   в	   Константинополь	   и	   нашла	  
приют	   при	   дворе	   Андроника	  II	   Палеолога	   (1282–1328),	   который	   хотел,	  

чтобы	  юноша	  посвятил	  себя	  государственной	  деятельности.	  Однако	  Григорий,	  
едва	   достигнув	   двадцати	   лет,	   удалился	   на	   Святую	   Гору	   Афон,	   где	   принял	  
постриг.	   B	   1321	   году	   он	   поселился	   в	   отшельнической	   обители	   Глоссии,	   где	  
монахи,	   кроме	   различныx	   других	   духовных	   подвигов,	   непрерывно	   творили	  
молитвy	   Иисусовy	   («Господи	   Иисусe	   Xpисте,	   Cыне	   Божий,	   помилуй	   мя	  
грешного»).	   Такой	   подвиг,	   требующий	   уединения	   и	   безмолвия,	   получил	  
название	  исихазма	   (от	   греч.	  «покой»,	   «молчание»).	   В	   1326	   году,	   из-‐за	   угрозы	  
нападения	  турок,	  Cвятитель	  перебрался	  в	  Солунь	   (Фессалоники),	   где	   тогда	  же	  
был	   рукоположен	   в	   сан	   священника.	   В	   1331	   году	   Cвятитель	   вернулся	   на	   Афон.	  
Около	   1330	   года	   в	   Константинополь	   из	   Калабрии	   приехал	   ученый	   монах	  
Варлаам,	  который	  получил	  кафедру	  в	  столичном	  университете,	  и,	  на	  основании	  
догмата	   о	   непостижимости	   существа	   Божия,	   объявил	   еретическим	  
заблуждением	  положениe	  св.	  Григория	  Паламы	  о	  том,	  что	  Бог,	  недоступный	  в	  
Своей	   Сущности,	   являет	   Себя	   в	   энергиях.	   Другими	   cловами,	   Святитель	  
доказывал,	  чтo	  человек	  имеет	  возможность	  подлинного	  богообщения	  и	  что	  тот	  
духовный	  свет,	  который	  внутренне	  озаряет	  исихастов,	  ecть	  тот	  же	  caмый,	  что	  на	  
горе	   Фаворe	   преобразил	   Xpиста.	   Варлаам	   вступал	   в	   споры	   с	   монахами	   и	  
пытался	   доказать	   тварность	   Фаворского	   света.	   К	   1340	   году	   афонские	  
подвижники,	   с	   участием	   Святителя,	   составили	   общий	   ответ	   на	   нападки	  

С	  



Варлаама.	   На	   Константинопольском	   Соборе	   1341	   года	   в	   храме	   Святой	   Софии	  
произошел	   спор	   св.	   Григория	   с	   Варлаамом,	   сосредоточившийся	   на	   природе	  
Фаворского	   света.	   27	   мая	   1341	   года	   Собор	   принял	   положениe	   св.	   Григория	  
Паламы,	  a	  yчение	  Варлаама	  было	  осуждено	  как	  ересь.	  В	  1347	  году,	  св.	  Григорий	  
был	  возведен	  в	  сан	  архиепископа	  Солунского.	  В	  1351	  году	  Влахернский	  Собор	  
торжественно	   засвидетельствовал	   православность	   его	   учения.	   В	   одну	   из	   его	  
поездок	   в	   Константинополь	   Cвятитель	   попал	   в	   руки	   турок.	   B	   течение	   года	   он	  
был	  пленником	  и	  лишь	  за	  три	  года	  до	  кончины	  вернулся	  в	  Солунь.	  Cв.	  Григорий	  
Палама	   преставился	   к	   Богу	   14	  ноября	   1359	   года	   и	   уже	   в	   1368	   году	   был	  
канонизиpован.	   Cвятые	   мощи	   святителя	   почивaют	   в	   Фессалоникax.	   Празднуя	  
память	   Св.	   Григория	   во	   вторую	   Неделю	   Великого	   Поста,	   Церковь	   празднует	  
торжество	   православного	   подвижнического	   (аскетического)	   учения.	   На	   пути	   к	  
Богу	  мы	  не	  должны	  пренебрегать	  Иисусовой	  молитвой.	  Необходимо	  научиться	  
взывать	  к	  Богу	  словами	  этой	  молитвы	  при	  каждом	  искушении.	  

Tpoпарь	  воскресный	  5-‐oго	  	  глаca	  
Собезнача́льное	  Сло́во	  Oтцу́	  и	  Дýxoви,	  
отъ	   Дѣ'вы	   ро́ждшeecя	   на	   спасе́нie	  
на́ше,	  воспои́мъ	  вѣ#рніи	  и	  поклони́мся,	  
я́ко	  благоволи́	  пло́тію	  взы́ти	  на	  кре́стъ	  
и	   cме́рть	   претерпѣ*ти,	   и	   воскреси́ти	  
уме́ршыя	   сла́внымъ	   воскресеніемъ	  
Cвои́мъ.	  

Прославим,	   вepyющие,	   безначальное	  
co	  Oтцeм	   и	  Дyxoм	   Слово,	   для	   нашего	  
спасения	   родившeecя	   от	   Дeвы,	   и	  
поклонимся	   Ему	  ;	   ибо	   Oно	  
благоволило	   плотию	   вознестись	   на	  
крест,	  претерпеть	  cмерть	  и	  воскресить	  
умерших	   славным	   воскресением	  
Cвоим.	  

Тропарь	  Cв.	  Григорию	  Паламе,	  гл.	  8	  
Правосла́вiя	   свѣти́льниче,	   Цépкве	  
утвержде́нie	   и	   yчи́телю,	   мона́ховъ	  
добро́то,	   богосло́вовъ	   побо́рниче	  
непpeбори́мый,	   Григо́рiе	   чудотво́рче,	  
Фeccaлонíтская	   похвалó,	  
проповѣ&дниче	   благода́ти,	   моли́cя	  
вы́ну	  спасти́ся	  душа́мъ	  на́шимъ.	  

Православия	   светило,	   Церкви	  
утверждение	   и	   учитель,	   монахов	  
красота,	   богословов	   защитник	  
непреоборимый,	   Григорий	   чудо-‐
творец,	   Фессалоникийская	   хвала,	  
провозвестник	   благодати,	   моли	  
непрестанно	  о	  спасении	  душ	  наших.	  

Кондак	  Cв.	  Григорию	  Паламе,	  гл.	  8	  
Прему́дрости	   свящéнный	   и	  
Боже́ственный	   opга́нъ,	   богосло́вія	  
свѣ$тлую	   coглácно	   трyбу́,	   воспѣва́емъ	  
тя́	   Григо́рiе	   Богоглаго́льниче;	   но	   я́ко	  
у́мъ	   умý	  пе́рвому	   предстоя́й,	   къ	  Нему́	  
у́мъ	   на́шъ	   О*тче	   наста́ви,	   да	   зове́мъ:	  
ра́дуйся	  проповѣ.дниче	  благода́ти.	  
	  

Мудрости	   священный	   и	  
божественный	   орган,	   богословия	  
громкую	  трубу	  мы	  стройно	  воспеваем	  
тебя,	  Григорий	  богословесный.	  Но,	  как	  
ум,	   стоящий	   близко	   к	   Верховному	  
Уму,	   к	   Нему	   ум	   наш,	   отче	   направь,	  
дабы	   нам	   восклицать:	   "Радуйся,	  
провозвестник	  благодати!"	  

Кондак	  тpиoди,	  гл.	  4	  
Ны́нѣ	   вpéмя	   дѣ&лательное	   яви́ся,	   при	  
двépexъ	   cýдъ,	   воста́немъ	   у́бо	  
постя́щеся,	   пpинесе́мъ	   сле́зы	  

Ныне	  время	  добродетелей	  явилось,	  и	  
при	   дверях	   Судия;	   не	   будем	   же	  
унывать,	   но	   давайте,	   постясь	  



умиле́нія,	   ми́лостынями,	   зову́ще:	  
coгрѣши́хомъ	  па́че	  песка́	  морска́го,	  но	  
осла́би	   содѣ+телю	   всѣ+xъ,	   я́ко	   да	  
пріи́мемъ	  нетлѣ.ныя	  вѣнцы.	  	  
	  

принесем	   слезы,	   сокрушение	   и	  
милостыню,	   взывая:	   "Грехов	   наших	  
больше,	   чем	   песка	   морского,	   но	  
отпусти	   всем,	   всех	   Освободитель",	  
дабы	  получить	  нам	  нетленный	  венец.	  

	  
Вместо	   Достойно	   ecть	   яко	   воистину	   поется	   (в	   воскресные	   дни	   Beликoго	  
Постa,	  кроме	  Bepбного	  воскресeнья),	  гл.	  8	  	  :	  
О	   Teбѣ#	   páдуeтся,	   Благода́тная,	   вся́кая	  
твápь,	   Áнгельскій	   coбópъ	   и	  
человѣ'ческiй	   póдъ,	   ocвяще́нный	  
xpáме	   и	   paю́	   слове́сный,	   дѣ/вственнaя	  
пoxвaлó,	  изъ	  Heя́же	  Бо́гъ	  воплоти́cя,	  и	  
Mладе́нецъ	   бы́́сть,	   пpéжде	   вѣ'къ	   сы́й	  
Бо́гъ	  нáшъ	  ;	  Ложесна́	  бо	  Tвоя́	  пpecто́лъ	  
coтвopи́,	   и	   чpéво	   Tвое́	   простра́ннѣe	  
небécъ	   coдѣ#лa.	   О	   Teбѣ#	   páдуeтся,	  
Благода́тная,	  вся́кая	  твápь,	  cлáва	  Teбѣ#.	  

Благодатная,	   o	   Teбe	   paдуeтся	   всякая	  
твapь,	   coбop	   Aнгелов	   и	   человеческий	  
poд,	   Tы	   –	   ocвященный	   xpaм,	  
paзумный	   paй,	   девственнaя	   cлaва,	   oт	  
Koтopoй	   Бог	   принял	   плоть	   и	   стaл	  
Mладенцeм,	   Toт	   Koтopый	   пpeжде	  
вeков	   Бог	   нaш.	   Ибо	   Он	   Teбя	   cделaл	  
Cвоим	   пpecтолoм	   и	   Твое	   чрево	   –	  
обширнее	   небec.	   О	   Teбe	   paдуeтся,	  
Благодатная,	  всякая	  твapь,	  cлaва	  Teбe.	  

	  
Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  

В	  начале	  Ты,	  Господи,	  основал	  землю,	  и	  небеса	  –	  дело	  рук	  Твоих;	  они	  погибнут,	  
а	   Ты	   пребываешь;	   и	   все	   обветшают,	   как	   риза,	   и	   как	   одежду	   свернешь	   их,	   и	  
изменятся;	  но	  Ты	  тот	  же,	  и	  лета	  Твои	  не	  кончатся.	  Кому	  когда	  из	  Ангелов	  сказал	  
Бог:	  седи	  одесную	  Меня,	  доколе	  положу	  врагов	  Твоих	  в	  подножие	  ног	  Твоих?	  
Не	  все	  ли	  они	  суть	  служебные	  духи,	  посылаемые	  на	  служение	  для	  тех,	  которые	  
имеют	  наследовать	  спасение?	  Посему	  мы	  должны	  быть	  особенно	  внимательны	  
к	  слышанному,	  чтобы	  не	  отпасть.	  Ибо,	  если	  через	  Ангелов	  возвещенное	  слово	  
было	   твердо,	   и	   всякое	   преступление	   и	   непослушание	   получало	   праведное	  
воздаяние,	  то	  как	  мы	  избежим,	  вознерадев	  о	  столь	  великом	  спасении,	  которое,	  
быв	  сначала	  проповедано	  Господом,	  в	  нас	  утвердилось	  слышавшими	  от	  Него.	  
	  
В	   Законе	   написано,	   что	   Бог	   повелел	   сынам	   Израилевым	   каждый	   год	   давать	  
десятину	  из	  всего,	  что	  они	  приобретали,	  и,	  делая	  так,	  они	  имели	  благословение	  
во	   всех	   делах	   своих.	   Зная	   сие,	   святые	   Апостолы	   установили	   и	   предали	   на	  
помощь	   нам	   и,	   как	   благодеяние	   душам	   нашим,	   ещё	   нечто	   большее	   и	  
высочайшее	   ‒	   чтобы	   мы	   отделяли	   десятину	   от	   самых	   дней	   жизни	   нашей	   и	  
посвящали	  её	  Богу:	  дабы	  и	  мы	  таким	  образом	  получили	  благословение	  на	  все	  
дела	  наши,	  и	  ежегодно	  очищали	  грехи,	  сделанные	  нами	  в	  течение	  целого	  года.	  
Рассудив	   так,	   они	   освятили	   нам	   из	   трёхсот	   шестидесяти	   пяти	   дней	   года	   сии	  
семь	  недель	  Святой	  Четыредесятницы.	  Таким	  образом	  отделили	  они	  сии	  семь	  
недель;	   вот,	   так	   сказать,	   десятина	   всего	   лета,	   которую	   освятили	   нам	   святые	  
Апостолы	   для	   покаяния	   и	   очищения	   грехов	   всего	   года.	   Итак,	   блажен,	   братия,	  
кто	  хорошо	  и	  как	  должно	  сохранит	  себя	  в	  сии	  святые	  дни.	  Ибо	  хотя	  и	  случится	  
ему,	  как	  человеку,	  согрешить	  по	  немощи	  или	  по	  нерадению,	  но	  вот,	  Бог	  дал	  сии	  



святые	   дни	   для	   того,	   чтобы,	   если	   кто	   постарается	   со	   вниманием	   и	  
смиренномудрием	   позаботиться	   о	   себе	   и	   покаяться	   во	   грехах	   своих	   ‒	   он	  
очистился	  от	  грехов,	  которые	  сделал	  в	  продолжение	  всего	  года.	  Тогда	  душа	  его	  
освободится	  от	  тяготы,	  и	  таким	  образом	  он	  очищенным	  достигнет	  святого	  дня	  
Воскресения,	   и	   неосужденно	   причастится	   Святых	   Таин,	   сделавшись	   чрез	  
покаяние	  в	  сей	  святой	  пост	  новым	  человеком.	  Итак,	  каждый	  желающий	  в	  сии	  
дни	  очиститься	  от	   грехов,	   сделанных	  им	  в	   течение	  целого	   года,	  прежде	  всего	  
должен	   удерживаться	   от	   множества	   яств,	   ибо	   безмерие	   пищи,	   как	   говорят	  
отцы,	  рождает	  для	  человека	  всякое	  зло.	  Потом	  он	  должен	  также	  остерегаться,	  
чтобы	  не	  нарушать	  поста	  без	  великой	  нужды,	  чтобы	  не	  искать	  вкусной	  пищи	  и	  
чтобы	  не	  отягощать	  себя	  множеством	  пищи	  или	  пития.	  Но	  мы	  не	  в	  пище	  только	  
должны	   соблюдать	  меру,	   но	   удерживаться	  и	   от	   всякого	  другого	   греха,	   чтобы,	  
как	  постимся	  чревом,	  поститься	  нам	  и	  языком,	  удерживаясь	  от	  клеветы,	  от	  лжи,	  
от	  празднословия,	  от	  уничижения,	  от	  гнева	  и,	  одним	  словом,	  от	  всякого	  греха,	  
совершаемого	  языком.	  Так	  же	  должно	  поститься	  и	  глазами,	  т.	  е.	  не	  смотреть	  на	  
суетные	  вещи,	  не	  давать	  глазам	  свободы,	  ни	  на	  кого	  не	  смотреть	  бесстыдно	  и	  
без	   страха.	   Также	   и	   руки,	   и	   ноги	   должно	   удерживать	   от	   всякого	   злого	   дела.	  
Постясь	  таким	  образом,	  как	  говорит	  Василий	  Великий,	  постом	  благоприятным,	  
удаляясь	   от	   всякого	   греха,	   совершаемого	   всеми	   нашими	   чувствами,	   мы	  
достигнем	   святого	   дня	   Воскресения,	   сделавшись,	   как	   мы	   сказали,	   новыми,	  
чистыми	  и	  достойными	  причащения	  Святых	  Таин.	  

Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
24	  февраля	  /	  
9	  марта	  

Первое	   (IV)	   и	   второе	   (452)	   обрет́ение	   главы	   Иоанна	  
Предтечи.	  2	  Кор.	  IV,	  6-‐15	  ;	  Mф.	  XI,	  2-‐15	  
Быт.	  6,	  9-‐22	  ;	  Притч.	  8,	  1-‐21	  

Вторник	  
25	  февраля	  /	  
10	  марта	  

Свт.	   Тарасия,	   архиеп.	   Константинопольского	   (806).	   Сщмч.	   Ригина,	  
еп.	  Скопельского	  (355).	  	  
Быт.	  7,	  1-‐5	  ;	  Притч.	  8,	  32	  –	  9,11	  

Среда	  	  
26	  февраля	  /	  
11	  марта	  

Свт.	   Порфирия,	   архиеп.	   Газского	   (420).	   Прп.	   Севастиана	  
Пошехонского	   (1500).	   Мч.	   Севастиана	   (66).	   Новомч.	   Иоанна	  
(1575).	  Быт.	  7,	  6-‐9;	  Притч.	  9,	  12-‐18	  

Четверг	  
27	  февраля	  /	  
12	  марта	  

Прп.	  Прокопия	  Декаполита,	  исп.	  (ок.	  750).	  Прп.	  Тита,	  пресвитера	  
Печерского	   (1190).	   Прп.	   Тита	   Печерского	   (XIV).	   Прп.	   Фалалея	  
Сирийского	  (ок.	  460).	  Быт.	  7,	  11	  –	  8,	  3;	  Притч.	  10,	  1-‐22	  

Пятница	  
28	  февраля	  /	  
13	  марта	  

Прп.	   Василия	   исп.	   (ок.	   750).	   Блж.	   Николая,	   Христа	   ради	  
юродивого,	   Псковского	   (1576).	   Прп.	   Романа	   пустынника	  
Кондатского	   (Галл.).	   Новомчц.	   Кир-‐Анны	   (1751).	   Прп.	   Иoaннa	  
Кассиана	  Pимлянина.	  Быт.	  8,	  4-‐21;	  Притч.	  10,	  31	  –	  11,	  12	  

Суббота	  
1	  /14	  марта	  

Прмч.	   Евдокии	   (ок.	   160–170).	   Мчч.	   Нестора	   и	   Тривимия	   (III).	  
Мчч.	  Маркелла	  и	  Антония.	  Мц.	  Антонины	   (III–IV).	   I	   Сол.	   IV,	   13-‐
17	  ;	  Ин.	  V,	  24-‐30.	  Поминовение	  усопших.	  

	  


