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Аннотация. Исторические и топографические реалии Константинополя, его многочисленных осад 
со стороны Золотого Рога, а также литий и чтимых икон Девы Марии влияли на иконографию 
Акафиста Богоматери. В связи с воспроизведением константинопольских реалий, которые втор-
гаются в контекст богородичного гимна и его иконографической интерпретации, место действия 
некоторых эпизодов повествования словно перемещается со Святой земли в столицу Визан-
тийской империи. Однако если лития с иконами и осада византийской столицы в иконографии 
Акафиста сравнительно хорошо изучены в научной литературе, то об отражении в ней архитек-
туры и топографии Влахернского святилища известно гораздо меньше. Этой теме и посвящена 
наша статья. Во многих иконографических циклах Акафиста Богоматери (в монументальных 
росписях, иконах и рукописях) архитектурные фоны, возможно, соотносятся с комплексом Вла-
хернского святилища и крепостными сооружениями Константинополя. Целый ряд средневековых 
рукописей и икон содержит изображения Влахернских церквей разной меры достоверности. 
Исследователи также предлагали современные реконструкции Влахернского святилища на осно-
вании средневековых изображений и письменных источников. Эти материалы помогают нашему 
иконографическому анализу.
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Abstract: The historical and topographical realities of Constantinople, its numerous sieges from 
the Golden Horn, as well as religious processions and venerated icons of the Virgin influenced the ico-
nography of the Akathistos Hymn to the Holy Theotokos. The local of some narrative episodes as if moves 
from the Holy Land to the capital of the Byzantine Empire in relation with the reproduction of the realities 
of Constantinople, which invade the context of the Hymn to the Holy Theotokos and its iconographic 
interpretation. However, if processions with icons and the sieges of the Byzantine capital in the ico-
nography of Akathistos are relatively well investigated in the scientific literature, then the reflection 
of the architecture and topography of the Blachernae shrine is known far less. Our article is devoted just 
to this topic. In many iconographic cycles of the Akathistos to the Holy Theotokos (in monumental paint-
ings, icons and manuscripts) architectural backgrounds may correlate with the complex of the Blachernae 
shrine and the fortifications of Constantinople. The whole series of medieval manuscripts and icons 
contains images of the Blachernae churches of various degrees of authenticity. Researchers also proposed 
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modern reconstructions of the Blachernae shrine based on medieval images and written sources. These 
materials help our iconographic analysis.
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Введение

Текст Акафиста Богоматери приписывается различным авторам, в частности, 
Роману Сладкопевцу. Гимн был создан, вероятнее всего, в VI веке; безусловно, не позднее 
626 года, когда для него был сочинен проимий (или второй вводный кондак, согласно 
русской традиции) Взбранной Воеводе. Проимий не связан с содержанием остальной 
части гимна и имеет иную метрическую структуру. Его появление связывают с осадой 
Константинополя 626 года аварами; он представляет собой победную песнь, обращен-
ную к Богоматери от лица благодарного Константинополя. Текст гимна состоит из 24 
строф-икосов по греческой традиции или 12 икосов и 12 кондаков, согласно русской 
традиции, а также вводного кондака или проимия [Pätzold 1989, p. 2–8; Spatharakis 2005]. 
Ежегодная служба Акафиста Богоматери на пятую неделю Великого поста, введенная 
в чинопоследование с Х века в память о победе 626 года, когда впервые во Влахернской 
церкви Константинополя читался гимн Акафиста, лишь дополнила старый ритуал 
[Pätzold 1989, p. 2–8; Spatharakis 2005, p. 3–7]. С тех пор Акафист ежегодно читали в этой 
церкви. Для литий Влахернского святилища делались выносные богородичные иконы 
[Patterson Ševčenko 1991].

Принято считать, что иконографический цикл иллюстраций к Акафисту Бого-
матери окончательно сложился не ранее последней трети XIII века и получил рас-
пространение в монументальных росписях, в иллюстрациях рукописей, на иконах 
и в произведениях шитья [Mysliveč 1932, p. 102–103; Velmans 1972, p. 152–161; Pätzold 1989, p. 
8–16; Spatharakis 2005; Dobrynina 2017, p. 328–347]. Подробный цикл Акафиста Богоматери, 
а также изображения отдельных композиций встречаются в росписях церквей, начиная 
с церкви Панагии Олимпиотиссы в Эласоне последней трети XIII века. [Constantinides 
1992, p. 134–177]. Из греческих икон византийского времени с изображением цикла гимна 
самые известные: «Похвала Богородицы с Акафистом» из Успенского собора Московского 
Кремля второй половины XIV века и «Успение Богоматери с Акафистом» из церкви Живо-
носного источника в Ливадии на Скопелосе первой половины XV века [Spatharakis 2005, 
pl. 235, 271]. Сохранились также греческие и славянские иллюстрированные рукописи 
XIV–XV веков с циклами Акафиста Богоматери [Lichačeva 1972, p. 253–262; Spatharakis 
2005, p. 74–91; Dobrynina 2017, p. 328–347]. Иконография Акафиста была распространена 
в многочисленных поствизантийских памятниках — греческих, славянских и русских, 
в которых была развита византийская традиция. Недавно получил известность обшир-
ный круг поствизантийских икон и рукописей с Акафистом. Несколько довольно полных 
по составу циклов сохранилось на греческих епитрахилях.

На Руси отдельные эпизоды Акафиста появляются в росписях сравнительно рано: 
в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове (1313). Однако в основ-
ном сохранились циклы и отдельные композиции в росписях позднейших церквей XVI–
XVII веков [Михельсон 1966, c. 144–164; Громова 2005]. К настоящему времени известен 
также круг русских икон с изображением Акафиста. Сцены цикла гимна встречаются 
и в русских иконописных подлинниках.

Иллюстрации 24 строф-икосов Акафиста разделены на две равные части в соот-
ветствии с их содержанием. Первые 12 сцен являются историческими и повествуют 
о земной жизни Богоматери и детстве Христа от Благовещения до Сретения в соответ-
ствии с Евангелиями и апокрифическим Протоевангелием Иакова. Изображение Благо-
вещения в различных иконографических изводах повторялось несколько раз в качестве 
иллюстраций к первым трем икосам. Основой для иконографии первых 12 композиций 
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цикла в равной мере послужили традиционные изображения Господских праздников 
и эпизодов цикла Жития Богоматери [Lafontaine-Dosogne 1984, p. 663–671; Spatharakis 
2005, p. 128–139].

Следующие 12 иллюстраций, не связанные с евангельским повествованием, изо-
бражают прославление Богоматери (или ее иконы) и Христа небесными силами и родом 
земным (апостолами, мучениками, преподобными, святителями, царями, верными). Эта 
часть цикла формировалась преимуще-
ственно под влиянием средневековой 
императорской иконографии [Pätzold 
1989, p. 31–43, 47–55; Spatharakis 2005, p. 
140–157].

Состав композиций и  полнота 
иллюстративного повествования Ака-
фиста варьировались в разных средне-
вековых памятниках. Разнообразным 
вариантам цикла Акафиста была при-
дана унифицированная структура 
в  поствизантийских руководствах 
и подлинниках. Так, в Ерминии Дио-
нисия Фурноаграфиота (§ 6) (начало 
XVIII века) предписывается иллюстри-
ровать каждый из  икосов Акафиста 
определенным образом [Ерминия 1993, 
c. 150–154].

Текст А кафиста Богоматери, 
защитнице Константинополя, получил 
на протяжении веков изобразительное 
истолкование в контексте традиции ее 
почитания в столице Византийской империи, поминовения многочисленных осад Вла-
хернского квартала со стороны залива Золотой Рог и службы Акафиста во Влахернском 
святилище с литией и выносными иконами.

Уже в конце XIII — ХIV веков сложилась устойчивая традиция историзованного 
иллюстрирования последних икосов (или строф): 23-й «Поюще твое Рождество» и 24-й 
«О всепетая мати» (в русской традиции 12-го икоса и 13-го кондака), а также проимия 
«Взбранной воеводе». В таких иллюстрациях изображалась сама служба Акафиста 
с литией или поклонением иконе Девы Марии, это отражало реальные константино-
польские обряды и процессии [Babić 1973, p. 173–189; Lafontaine-Dosogne 1991, p. 449–457; 
Spatharakis 2005, p. 154–157]. В подавляющем большинстве известных циклов Акафиста 
в этих строфах изображается поклонение иконе Богоматери Одигитрии. И лишь в роспи-
сях церкви Св. Димитрия Маркова монастыря (1366–1371) представлена пара константино-
польских икон: Одигитрии и «ласкающей Богоматери» [Spatharakis 2005, pl. 133–134] (ил.	1). 
Аналогичным образом на иконе из Успенского собора Московского Кремля обе иконы 
изображены в иллюстрациях к проимию и последней строфе [Spatharakis 2005, pl. 271, 
713–714]. Изображение службы с константинопольскими иконами известно и по многим 
другим памятникам, в частности, по иконам и шитым пеленам. Примечательно, что 
иногда реалии константинопольского богослужения с литией переносились и на другие 
строфы второй половины Акафиста, в частности на 14-й икос «Странное Рождество» 
и на 20-й икос «Пение всякое побеждается», что мы видим в росписях собора Панто-
кратора Дечанского монастыря (около 1350) и церкви Богоматери в Матеиче (середина 
XIV века) [Spatharakis 2005, p. 50–58, 141–142, 149–150, pl. 88, 104].

В циклах Акафиста палеологовской эпохи второй проимий иллюстрировался 
сравнительно нечасто, но уже в это время сложилось два основных иконографических 
варианта: символический образ Богоматери или лития с ее иконой, а также изображение 
осады Константинополя [Garidis 1985, p. 99–114; Lafontaine-Dosogne 1991, p. 449–457].

Согласно Сказанию об акафисте, в 626 году при нашествии аваров на Константино-
поль влахернскую реликвию, ризу Богоматери, вместе с иконами Спаса Нерукотворного 

Ил.	1.	Марков монастырь Св. Димитрия, Северная Македония. 
1366–1371. 24‑й икос Акафиста Богоматери. Spatharakis, 2005. Pl. 134
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и Девы Марии носили по город-
ской стене, причем богородич-
ную икону нес сам патриарх 
Сергий. Процессионные иконы 
Богоматери как бы замещали 
собой са м у дра гоценн у ю 
р е л и к ви ю В л а хернс ког о 
храма — ризу Богоматери, пал-
ладия Константинополя. Так 
проимий иллюстрировался 
сценой осады Константино-
поля в  росписях церкви Св. 
Петра на озере Преспа (около 
1360) и в молдавских постви-
зантийских церквах, в част-
ности, в  церквах Св. Марии 
монастыря в  Хуморе (1535) 
и  Благовещения монастыря 
Молдовица (1536–1537) [Garidis 
1985, p. 99–114; Spatharakis 
2005, pl. 718]. В эпизодах осады 
Константинополя переданы 
детали крепостных укре-
плений города, влахернская 
базилика, часовня Агиа Сорос 
и пр. В росписях церкви Бла-
говещения монастыря Молдовица на крепостных стенах, окружающих город, хорошо 
различимы процессия, икона Богоматери и нерукотворный образ Спаса. Второй тип 
иллюстрирования проимия привился и на Руси. Иконография осады известна по рус-
ским росписям XVI–XVII веков и иконам XVII века. По мнению Ж. Лафонтен-Дозонь, 
и в Константинополе, и в Молдавии, и в Московском царстве на иконографию осады 
Константинополя оказали влияние политические идеи: на повествование об обороне 
византийской столицы могли наслаиваться ассоциации и с местными историческими 
обстоятельствами обороны столиц [Lafontaine-Dosogne 1991, p. 449–457; Квливидзе 2010].

Исторические и топографические реалии Константинополя, его многочисленных 
осад и Влахернской церкви влияли на иконографию Акафиста и образов Богоматери, 
связанных с Влахернским святилищем, и более широко. Это касается не только вводного 
кондака, но и второй, «теологической», половины Акафиста. Как мы видим, в связи 
с воспроизведением константинопольских реалий, которые вторгаются в контекст 
богородичного гимна, место действия его эпизодов словно отчасти перемещается со Свя-
той земли в столицу византийской империи. Однако, если лития с иконами и осада 
византийской столицы в иконографии Акафиста хорошо изучены в научной литера-
туре, то об отражении архитектуры и топографии Влахернского святилища известно 
гораздо меньше. Отчасти его малая изученность связана со сложностью самой проблемы, 
учитывая условность средневековых изображений. Мы не всегда можем быть уверены 
в точности воспроизведения реалий архитектуры в подобной иконографии. Вместе 
с тем, целый ряд иллюстраций к Акафисту дает убедительные основания для подобного 
анализа. К ним мы и обратимся.

Влахернское святилище по количеству клира и значению в Константинополе уже 
в VI веке стало крупнейшим в городе из всех, посвященных Богоматери. Лев I (457–474) 
основал часовню Агиа Сорос (св. раки) в виде купольного октогона или ротонды для хра-
нения реликвий Богоматери, привезенных из Палестины в 473 году. В первой половине 
VI века была построена крестообразная базилика, в конце того же века была пристроена 
третья часть комплекса: часовня чудотворного источника. Святилище было располо-
жено в непосредственной близости от городской стены и Золотого Рога. Оно сохра-
нялось вплоть до 1434 года. Целый ряд средневековых рукописей и икон содержит его 

Ил.	2.	Реконструкция Влахернского святилища
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изображения разной меры достоверности. Некоторые исследователи также предлагали 
его современные реконструкции на основании изображений и письменных источников 
[Mango 1998, p. 61–76; Этингоф 2009, c. 83–162; Etinhof 2018, p. 139–152; Blachernae palace] (ил.	2).

Так, иконография суздальской иконы с изображением «Покрова Богоматери» 
из ГТГ второй половины XIV века передает структуру Влахернского святилища. На ней 
представлены три постройки: базилика без купола и с двускатной крышей, купольная 
центрическая часовня и башнеобразная часовня с конусовидным покрытием [Этингоф 
2009, c. 83–162].

В целом ряде циклов Акафиста в монументальных росписях, иконах и рукопи-
сях архитектурные фоны, возможно, также соотносятся с комплексом Влахернского 
святилища.

Примечательно, что ассоциации с утраченным комплексом можно усмотреть 
и в иллюстрациях к первой части Акафиста, к 1-му, 2-му и 9-му икосам в росписях церк-
вей Богоматери в Матеиче и Фанурия в Вальсамонеро (около 1430) [Spatharakis 2005, pl. 37, 
38, 486] (ил.	3), а в миниатюрах двух рукописей Акафиста Богоматери из ГИМ, син. греч. 
429, 1355–1364 годов и из библиотеки Эскориала, cod. R. 1.19, конца XIV–XV веков — в иллю-
страциях к проимию, а также 2-му и 3-му икосам [Spatharakis 2005, pl. 149–150, 171–172; 
Dobrynina 2017, p. 328–347] (ил.	4). Позади фигуры Богоматери представлена базиликальная 
церковь без купола с повышенной средней частью. Изображения условны, но в них могла 
отразиться структура Большой базилики с высоким средним нефом и крестообразно 
расположенными скругленными экседрами, образующими трансепт, а также укрепле-
ния — стены Влахернского квартала.

Эпитеты Богоматери 23-й строфы или 12-го икоса «одушевленный храм» или «непо-
колебимая башня (столп) церкви» в историзованном контексте могли сопоставляться 
и с другими частями Влахернского святилища — часовнями Агиа Сорос и источника. 
Во всяком случае, в иллюстрациях к этой строфе Акафиста известны изображения 
круглой или восьмигранной башнеобразной купольной ротонды Агиа Сорос. Такие 
постройки представлены в иконе «Похвала Богоматери с Акафистом» XIV века из Успен-
ского собора Московского Кремля, в росписях северного фасада церкви Св. Климента 
в Охриде (1364–1365), в церкви Фанурия в Вальсамонеро [Spatharakis 2005, pl. 59, 271, 283, 

Ил.	4.	Акафист Богоматери, ГИМ, син. греч. 429, 1355–1364. Проиимий. 
Лихачева В. Д. Византийская миниатюра. Памятники византийской 
миниатюры IX–XV веков в собраниях Советского Союза. 
М.:  Искусство, 1977. Табл. 45

Ил.	3.	Церковь Св. Фанурия в Вальсамонеро. Около 1430, 1‑й икос 
Акафиста Богоматери. Spatharakis,   2005. Pl. 37
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689]. Изображение Влахернской центрической 
часовни включается и  в  иллюстрацию 24-й 
строфы в росписях монастыря Ставроникиты 
на Афоне (около 1540) [Chatzidakis 1986, pl. 210]. 
Здесь можно обратить внимание именно на вос-
произведение октогонального типа часовни, воз-
можно, это отражало структуру часовни Св. раки 
во Влахернах.

Плодотворно коснуться некоторых мотивов 
этой иконографии в русских циклах Акафи-
ста, в частности, в росписях Дионисия собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова мона-
стыря (1500–1502), где также отразились реалии 
Константинополя и Влахернского святилища. 
В иллюстрациях к начальным (3-й и 4-й) стро-
фам гимна с изображением Благовещения можно 
вновь усмотреть намек на структуру большой 
базилики [Михельсон 1966, c. 144–164; Spatharakis 
2005, pl. 291].

В иллюстрации к проимию «Взбранной вое-
воде» изображено поклонение иконе Богоматери 
Одигитрии, которая укреплена на высокой руко-
яти, установленной в центре четырехгранной 
базы. Здесь, по-видимому, можно видеть покло-
нение иконе Одигитрии во Влахернах [Михельсон 
1966, c. 144–164]. Основание конструкции октогональное, что вновь напоминает о часовне 
Агиа Сорос. Вся композиция увенчана киворием, который мог условно передавать купол 
той же часовни. На заднем плане — стена, по бокам — две башни, напоминающие кре-
постные укрепления Константинополя.

В иконографической трактовке последней строфы «О всепетая мати» представлена 
процессия с дьяконом, несущим икону Одигитрии на спине, что описано в письмен-
ных источниках, а также известно и по другим изображениям [Spatharakis 2005, p. 294]. 
На заднем плане — крепостная, то есть, несомненно, константинопольская городская 
стена.

В изображении последнего 23-го (или 12-го по русской традиции) икоса «Поюще 
твое Рождество», где Богоматерь уподобляется одушевленному храму, изображен высо-
кий храмик, на фасаде которого помещен поясной образ Богоматери Дексиократусы 
с младенцем [Spatharakis 2005, p. 293]. Храм представлен в виде купольного октогона, 
воспроизводящего часовню Агиа Сорос во Влахернах, где хранилась риза Богоматери 
(ил.	5).

Заключение

Итак, во многих иконографических циклах Акафиста архитектурные фоны могут 
опосредованно и условно воспроизводить отдельные сооружения Влахернского ком-
плекса. Помимо изображений константинопольской литии с богородичными иконами 
и осады византийской столицы, в иконографии различных строф Акафиста Богома-
тери и первой, и второй его частей можно отметить отражение реалий архитектуры 
и топографии Влахернского святилища и городских укреплений, его окружавших и рас-
положенных близ Золотого Рога, откуда и совершались осады византийской столицы.

Ил.	5.	Дионисий. Собор Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря. 1500–1502. 23 (12)‑й икос 
Акафиста Богоматери. Spatharakis, 2005. Pl. 293
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