
Весь набор средневековой эстетической терминологии, включающий такие важнейшие 
категории, как красота, прекрасное, свет, сияние, зеркало, книги, писчая доска, использовал 
Палама для восхваления подвига мученичества. Эстетизация духовного феномена достигла 
здесь, пожалуй, своего предела, неминуемо требующего разрушения этих слишком изощ-
{433}ренных уз содружества религиозного и эстетического, которое, однако, на византийской 
почве не успело осуществиться из-за падения Византии. Славянские культуры, подхватившие 
из рук сраженной Alma mater знамя православия, воспользовались не сразу и не всем из ее бо¬ 
гатейшего духовно-эстетического наследия. 

Исихасты неоднократно указывают на красоту Христа, но не пытаются сказать о ней 
что-либо конкретное, ибо она — неописуема. Но сила ее столь велика, что она превращает, по 
словам Кавасилы, гонителей Христа в ревностных апологетов. Эту красоту Христос показыва¬ 
ет принимающим крещение в момент крещения, и она возжигает в сердцах такую любовь, что 
увлекает их далеко от человеческих пределов. В подтверждение этого Кавасила рассказывает о 
случаях, когда некоторые комедианты, высмеивая христиан, в шутку принимали крещение на 
сцене театра и здесь же превращались в ревностных защитников христианства (Ibid. Т. 150. 
Col. 556 AD). 

Воскресший Христос, убежден Кавасила, навечно сохранил на своем теле «письмена 
ран» как своего рода украшение и знаки своей бесконечной любви к людям (Ibid. Col. 645 CD). 

Причастность Девы Марии к непостижимому таинству вочеловечивания возвысила ее в 
глазах христиан до самого Бога. Палама восхваляет Деву-Матерь как уникальную границу ме¬ 
жду тварным и божественным естеством, как умонепостигаемое вместилище Невместимого. 
«Она — слава сущих на земле, наслаждение сущих на небе, украшение всего творения» (Ibid. 
Т. 151. Col. 177 В ) . 

Царь всего «возжелал таинственной красоты сей Приснодевы», сошел с небес и осенил 
ее (Ibid. Col. 461) . В ней свершилось формирование (дбрсрсоспс) «воплотившегося Слова Бо-
жия». С этого момента она превзошла всех людей, став единственным посредником между ни¬ 
ми и Богом. Сына Божия она сделала Сыном Человеческим, людей же вознесла до сынов Бога; 
«землю онебесила и род людской обожила». Она стала царицей всякой земной и премирной 
твари, возвышеннейшей царицей над самыми возвышенными и блаженнейшей над всеми бла¬ 
женными (Ibid. Col. 465 АВ) . Палама сравнивает Богоматерь с солнцем и небом и, наконец, 
представляет ее средоточием и совокупностью всех красот мира. Бог, пишет он, когда пожелал 
открыто показать людям и ангелам «образ прекрасного» и истинное свое подобие, «создал ее в 
высшей степени всепрекрасной, соединив в ней в одно целое те черты, которыми он украсил 
все в отдельности; явив в ней мир, сочетающий видимые и невидимые блага; лучше же ска¬ 
зать ,— явив ее целостной совокупностью и высшей красотою всех божественных, ангельских 
и человеческих красот, украшающей оба мира, от земли и до неба достигающей» (Ibid. Col. 468 
АВ) . 

Своим вознесением на небо по Успении вместе с «богопрославленным телом» Богоро¬ 
дица соединила дольний мир с горним и воссылает оттуда на землю «светлейшие и божествен-
нейшие сияния и благодати», просвещая ими всю земную юдоль. Все лучшие дарования, кото¬ 
рыми от века были наделены прекраснейшие из людей и ангелов, сосредоточены в Богоматери 
во всей полноте и целостности. Никакое слово не в силах изобразить «богосиянную красоту» 
Девы-Богоматери. Она — «вместилище всех благодатей и исполнение всякой благородной 
красоты», она светлее света и более исполнена цветения, чем небесный рай; более прекрасная, 
чем весь види-{434}мый и невидимый мир; она — «хранительница и распорядительница бо¬ 
гатств Божества» (Ibid. Col. 469 А—473 А). 

Воспев образ Богоматери в столь высоко эстетизированной форме, Палама фактически, 
может быть наиболее полно во всей святоотеческой традиции, выразил словесно эстетический 
идеал православия. Сформулированный на закате византийской культуры, он уже мало что мог 
дать этой культуре, но его значение для средневековых культур славянского мира, и особенно 
для Древней Руси, трудно переоценить. Он вдохновил бесчисленных древнерусских иконопис¬ 
цев на создание галереи непревзойденных по духовной красоте, возвышенности и лиричности 
образов Богоматери, составивших основу бесценного фонда древнерусской живописи. 

Обращаясь к духовной красоте, святоотеческая эстетика палеологовского времени дос¬ 
таточно регулярно связывает ее с особым познанием, которое осуществляется без посредства 
слов, разума, логического мышления и оказывается, как правило, более глубоким, чем поня¬ 
тийное познание. Григорий Палама, например, был убежден, что «красота сущего», т. е. всего 


