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тьме», то с пышным древом, осеняющим верных. За каждым этим обра
зом, за каждым сравнением читатели и слушатели Акафиста видели 
«сокровенный» смысл: лестница, согласно христианской символике, озна
чала духовное совершенствование, свеча — свет истины, древо — вечную 
жизнь. Двойная образность Акафиста поражала воображение, с одной 
стороны, почти осязаемой «вещественностью», с другой — таинственностью 
и многозначительностью. 

Несмотря на то что Акафист — произведение чисто литературное, его 
автор заимствовал многие темы и образы из апокрифов, широко попу
лярных в народной среде и часто созданных народным творчеством. 

Образ богоматери в Акафисте сложен и многогранен. Она — «непоко
лебимый столп церкви», «нерушимая стена царства», «честный венец ца
рей благочестивых». В ее образе отразились сложные рассуждения бого
словов первых веков христианства. Мария, «невеста неневестная», таин
ственно, «странно» родила Спасителя мира. Разум не может «разумети» 
этого чуда, и мудрецы, подобно рыбам, безмолвствуют, дивясь ее чудес
ному естеству. В Акафисте мы находим и суровые призывы аскетов 
«устраниться мира». Богородица сравнивается с «цветком нетлениял, на
зывается символом «вечного воздержания». В образе Марии поэт вопло
тил и представления о страдающей богородице — заступнице человече
ства. По словам песнопевца, она «.судии праведного умоление», «дверь 
спасения», «многих согрешений прощение», «надежда благ вечных^. Со
гласно Акафисту, благодаря богородице кумиры падают, «лживые уче
ния» опровергаются, «вся тварь» обновляется. Так выразил поэт веру 
людей в торжество правды, в победу света над мраком, добра над злом. 

Акафист богородице послужил образцом для ряда произведений ана
логичного рода, возникших в Византии в X I I I и X I V вв., т. е. как раз 
в то время, когда интерес к Акафисту богородице наблюдался и в жи
вописи. Но ни один из последующих акафистов не превзошел свой 
оригинал по художественной выразительности.6 

В русской письменной традиции Акафист богородице известен с X I — 
X I I вв. Его текст помещен в Кондакарии XI в. и в Триоди постной 
XI I в.7 Акафист богородице находится также в Октиохе XI I I в. из Со
фийской библиотеки и в Псалтыри с восследованием X V в. из Кирилло-
Белозерского монастыря. Но наибольшее число рукописей, содержащих 
Акафист богородице, относится к X V I — X V I I вв.8 Все это говорит о его 
широкой распространенности на Руси. Акафист оказал влияние на древне
русскую литературу. Его воздействие чувствуется, например, в молитве, 
заканчивающей рассказ об убийстве Бориса и Глеба в Повести времен
ных лет.9 Образы и обороты Акафиста нашли отражение и в народной 
литературе, в заговорах, в духовных стихах.10 О почитании Акафиста 

6 С X I I I в. в греческих рукописях встречается Акафист Иисусу. В X I V в. состав
лены акафисты архангелу Михаилу, Иоанну Предтече, Николе, Успению богородицы, 
апостолам Петру и Павлу и животворящему кресту. (См.: А. П о п о в . Православные 
русские акафисты, стр. 32) . 

7 С. И. П о н о м а р е в . Акафисты, стр. 7; А м ф и л о х и й . Кондакарии в грече
ском подлиннике XII-—XIII веков. М., 1879, стр. 16. 

Древние рукописи, содержащие Акафист богородице, перечисляет А. Попов 
(Православные русские акафисты, стр. 34—35) . 

9 Повесть временных лет, ч. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950 (серия «Литера
турные памятники»), стр. 93—94. 

10 Б. Кисин приводит заговор, где говорится, что богоматерь сходит по лестнице 
с небес (ср. икос 2 Акафиста). В духовном стихе она называется «мати всепетая» 
(ср. кондак 13) (Б. К и с и н . Богородица в русской литературе. Рязань, 1929, стр. 4 
и 14). 


