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Латинское словосочетание Maria Regina, или Мария Царица, традиционно исполь-
зуется для обозначения определённого типа изображения Богоматери. Наиболее ха-
рактерной особенностью этой иконографии является подчёркнуто парадное одеяние, 
включавшее в себя значительное число царских регалий: драгоценный венец с пропен-
дулиями, оплечное украшение (маниакон), поручи и украшенный жемчугом пояс [1, c. 
270–304; 20; 13, p. 45–59; 30; 33; 19, pp. 159‒224; 23]. Широкое распространение данного 
иконографического типа на территориях западного мира, при его практически полном 
отсутствии в византийском искусстве, позволило рассматривать Марию Регину как 
специфически западный вариант Богородичного изображения. [20; 13, p. 45‒59; 19, pp. 
159‒224]. Однако далеко не все исследователи разделяют эту точку зрения [8; 30; 21]. 
Как правило, основанием для рассмотрения Марии Регины в качестве западной иконо-
графии служит череда образов, созданных в Риме в VI‒VIII вв. При первом знакомстве 
с этими памятниками может возникнуть впечатление, что рассматриваемый иконо-
графический тип, сложившийся достаточно рано, оставался неизменным на протя-
жении ряда столетий, сохраняя всю совокупность присущих ему иконографических 
признаков. На самом же деле, как я постараюсь показать в данной статье, иконография 
Богоматери Царицы претерпела довольно значительные изменения, что стало особен-
но заметным в памятниках середины – второй половины VIII столетия.

Самый ранний дошедший до нас пример образа Марии Регины располагается на сте-
не палимпсест в церкви Санта Мария Антиква на римском форуме2 (Рис. 1) [18; 35, S. 
660; 26; 15; 24 (с подробной библиографией)]. Богоматерь представлена здесь на троне 
в пурпурных одеяниях, дополненных лором, с Младенцем Христом на коленях. По сто-
ронам от Неё изначально располагались два ангела с дарами в руках, из которых лишь 
один дошёл до нашего времени. Учитывая последовательность слоев, находящихся 
на данном участке стены, этот образ Марии Царицы с большой степенью вероятно-
сти датируется VI в., при этом совокупность аргументов, уже приводившихся ранее 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-
012-41005 «Иерусалим и малоизвестные апокрифы в славянских переводах: текстология, источники, 
доктрины».
2  Образ из церкви Санта Мария Антиква является наиболее ранним свидетельством полностью 
сложившегося иконографического типа, в то время как существует целый ряд более ранних 
изображений девы Марии в драгоценных одеяниях, которые свидетельствуют о древних истоках 
и начальных этапах формирования этой художественной традиции. Наиболее знаменитый пример 
такого изображения сохранился в мозаиках первой трети V в. в базилике Санта Мария Маджоре [22, 
с подробной библиографией].
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[24], позволяет сузить эту 
датировку до первой трети 
VI столетия. В декорации 
церкви данный образ просу-
ществовал совсем недолго, 
уступив место новым ро-
списям, созданным в про-
странстве алтаря в период с 
конца VI до середины VIII 
в. [26; 16]. Иными словами, 
данное изображение, свиде-
тельствующее о достаточно 
раннем бытовании рассма-
триваемого извода, быстро 
утратило свою актуальность 
для развития римской на-
стенной живописи.

Гораздо более важными 
следует считать два других 
памятника, а именно, чудо-
творную икону из церкви 
Санта Мария ин Трастеве-
ре [13; 7; 3; 23] и мозаичное 
изображение Девы Марии в декорации начала VIII в. из оратория папы Иоанна VII 
(705‒707) в старом соборе Св. Петра [27; 34; 2; 11; 4]. Два этих памятника различают-
ся по иконографии: в первом из них Богоматерь изображена на троне с Младенцем 
Христом на коленях, в то время как во втором она представлена без Младенца в позе 
Оранты с воздетыми в молитвенном жесте руками. При этом два этих изображения 
роднит близость в решении одеяний Богоматери. Большинство исследователей счита-
ет, что оба эти произведения были созданы примерно в одно и то же время под покро-
вительством папы Иоанна VII (705‒707). Однако ряд авторов склонны считать икону, 
созданную, по их мнению, в конце VI – первой половине VII вв., более древней и по-
служившей прототипом для мозаичного образа в оратории [7; 23].

Для целей данного исследования установление последовательности появления этих 
образов Марии Царицы не является принципиальным. Гораздо более существенным 
является тот факт, что оба они были хорошо известны в Риме и служили объектами 
поклонения. И церковь Санта Мария ин Трастевере, и собор Св. Петра являлись важ-
ными паломническими центрами, в которых на протяжении литургического года при 
большом скоплении народа проходили особые епископские службы.

Отличительной особенностью образа Богоматери на иконе из Траствере служит 
огромный крест на длинном шесте в Её правой руке (Илл. 29). Хотя видимый сегодня 
крест является более поздним, выполненным в технике темперы изображением перво-
начального накладного металлического креста, этот атрибут, по всей видимости, при-
обрел знаковый характер, что подтверждается его частым воспроизведением в других 
изображениях Марии Царицы. 

Рис. 1. Реконструкция первоначальной композиции с изображением 
Марии Регины на стене палимпсест в церкви Санта Мария Антиква. 
Воспроизводится по: Wilpert J. (1916) [35, Bd IV, Taf. 134]
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К сожалению, развернутая программа папы Иоанна VII в пресбитерии церкви Санта 
Антиква сохранилась без изображения в главной апсиде, игравшего некогда централь-
ную роль, что породило активные споры о том, кто именно, Христос или Богоматерь, 
мог быть представлен в конхе [16]. Вероятность Богородичного изображения при этом 
оказывается всё же немного выше, на что, помимо косвенных моментов (в частности, 
посвящение церкви деве Марии), указывает также особое, засвидетельствованное в 
Либер Понтификалис почитание Богоматери со стороны понтифика. Последнее про-
является также в реализованных по его заказу программах и эпиграфике, которая в 
ряде случаев характеризует его как «слугу Марии».

Ещё одним подтверждением может служить программа середины VIII в. в примы-
кающей к главному алтарю церкви Санта Мария Антиква пространстве часовни Тео-
дота, также известной как ораторий святых Кирика и Иулитты (Рис. 2) [12; 32; 31, pp. 
95–136]. Как считается, декорация заалтарной стены в этом пространстве воспроиз-
водит в уменьшенном виде созданную несколькими десятилетиями ранее программу 
Иоанна VII с композицией Распятия в верхней части и образом тронной Богоматери, 
возможно, представленной как Царица, в нижнем регистре. 

В капелле Теодота фигура Марии располагалась по центру в окружении святых, что 
само по себе следует считать развитием рассматриваемой художественной темы, так как 
ранее образ Богоматери Царицы сопровождался только фигурами ангелов и ктиторов. 
Сохранилась лишь нижняя часть с драгоценным троном, пурпурными одеяниями и ос-
нованием длинного шеста, украшенного жемчугом, который, как и на иконе из церкви 
Санта Мария ин Трастевере, Мария держит в правой руке. К сожалению, верхняя часть 

Рис. 2. Мария Регина, избранные святые, заказчик росписи Теодот и папа Захария (741‒752). Рисунок с 
реконструкцией утрат. Воспроизводится по: Grüneisen W. (1911) [18, p. 121]
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фигуры утрачена, вследствие чего сделать выводы о характере этого изображения и о его 
близости или отличии от более ранних примеров не представляется возможным. 

Созданная уже в самом конце VIII в. развёрнутая композиция в атриуме церкви 
Санта Мария Антиква, по всей видимости, следует той же композиционной схеме 
(Илл. 30) [29; 17; 5]. Выполненная по заказу папы Адриана I (772‒795), она включает 
изображение понтифика в числе пяти представленных по сторонам от трона Богома-
тери святых. В данном случае сохранилась подпись рядом с нимбом девы Марии, со-
стоящая из двух слов «Maria Regina», что и стало основанием для использования этого 
наименования для всех изображений Богоматери в царских одеяниях. Несмотря на 
очень плохую сохранность, детали костюма все ещё поддаются реконструкции. Отчёт-
ливо виден обрамлённый жемчугом и контрастирующий за счёт этого с синим цветом 
основного платья медальон на правом плече, корона, которая имеет необычную форму 
в виде массивной основы, завершающейся треугольным по своим очертаниям верхом, 
жемчужные подвески по сторонам от лика — узнаваемая деталь костюма византий-
ских императриц, некогда дополнявшая их головной убор. Характер и расположение 
этой росписи не позволяет сделать однозначный вывод о её возможном литургическом 
использовании. Вынесенная за пределы основного объёма церкви, эта композиция, со-
седствовавшая с чередой других изображений в атриуме церкви, была, по всей види-
мости, создана с идеей привлечения внимания многочисленных паломников. 

В нижней части церкви Сан Клементе находится ещё одно изображение Богоматери 
в царских одеяниях (Рис. 3) [28; 31, pp. 198‒200]. Оно располагается внутри полукру-
глой ниши в правом нефе и представляет Марию на троне с Младенцем Христом на 
коленях. Как и в случае изображения на иконе из церкви Санта Мария ин Трастевере, 
Мария держит крест на длинном шесте в правой руке, в то время как в левой виднеется 
белый платочек, т.н. маппула. На боковых сторонах ниши некогда были представлены 

Рис. 3. Мария Регина в нише. Настенная роспись. Нижняя церковь Сан Клементе в Риме. Кон. VIII в. Воспроиз-
водится по: Wilpert J. (1916) [35, Bd IV, Taf. 213] 
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две святые жены в богато украшенных одеяниях. Подписи к ним сохранились фраг-
ментарно и лишь в случае одной из них, благодаря первым буквам имени (Eu), можно 
предположить, что речь идет либо о св. Евгении, либо о св. Евфимии. На основании 
стилистических характеристик этот образ относят к концу VIII в. 

Уникальное изображение Марии Регины было обнаружено в 1991  г. во время ре-
монтных работ в римском храме Санта Сусанна (Илл. 31) [25; 14; 9]. В данном случае 
фрагментированная настенная роспись была найдена внутри захоронения. Это сви-
детельствует о том, что в скором времени после создания фрески части штукатурки с 
развернутой композицией были сняты со стены и помещены внутрь саркофага поверх 
тела неизвестного усопшего. Куски живописи были настолько аккуратно демонтиро-
ваны, что у исследователей почти не осталось сомнений в целенаправленном захороне-
нии фрески, произошедшем, скорее всего, в связи с кардинальной перестройкой хра-
ма. Соединив эти фрагменты вместе, учёные сумели восстановить довольно большую 
часть настенной росписи хорошей сохранности. Основываясь на истории церкви Сан-
та Сусанна, стилистическом анализе и ряде технических характеристик, Мария Анда-
лоро пришла к выводу, что фреска была создана в самом конце VIII в. и, следовательно, 
относится к периоду правления папы Адриана I.

Первоначально изображение Марии Регины украшало, по всей видимости, левый 
придел церкви Санта Сусанна и размещалось в нише. По сторонам от Богоматери были 
представлены две женские фигуры святых, одна из которых, расположенная по правую 
руку от Марии, идентифицируется по надписи как св. Агата. Внешняя сторона обрамля-
ющей ниши тоже была украшена росписями, включавшими в себя изображения Иоанна 
Богослова и Иоанна Крестителя, а также Агнца, помещённого в верхней части арки. 

 Богоматерь Царица показана здесь в большом царственном венце и серо-голубых 
парадных одеяниях. Она торжественно восседает на огромном троне, украшенном дра-
гоценными камнями и покрытом ярко-красной подушкой. В правой руке Девы Марии 
можно видеть огромный крест, верхняя часть которого ныне утеряна, в то время как с 
пальцев левой руки свисает традиционный для этого типа изображений платочек-маппу-
ла. На коленях Богоматери из церкви Санта Сусанна представлен Младенец Христос, изо-
бражённый в золотом хитоне и благословляющий правой рукой. Две святые по сторонам 
от трона одеты в придворные костюмы, признаками которых, помимо общей пышности 
облачения, являются драгоценные венцы и роскошные жемчужные украшения.

Ещё одно изображение Марии Регины, предположительно второй половины – кон-
ца VIII в., некогда находилось в базилике Сан Лоренцо фуори ле мура [6; 10, p. 34–
37]. Южный компартимент раннесредневекового нартекса, разрушенного в процессе 
масштабных работ XIX в., был украшен многофигурной композицией, центральную 
роль в которой играла облачённая в царские одеяния фигура Богоматери. По сторонам 
от Марии были представлены фигуры св. Агаты и св. Лаврентия, которые будто воз-
главляли процессии из четырёх святых жен и четырёх святых мужей, расположенных 
напротив друг друга на боковых стенах прямоугольного пространства. В отличие от 
рассмотренных ранее примеров, изображение креста в правой руке Марии в данном 
случае отсутствует, в то время как тема соприсутствующих Небесной Царице святых 
получает максимальное развитие. 

Проведённое рассмотрение памятников, создававшихся в Риме на протяжении VI–
VIII вв., может создать ощущение не только невероятной популярности и поступатель-
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ного развития анализируемой иконографической темы, но и равнозначности охаракте-
ризованных образов. Последнее, однако, не совсем верно. При более внимательном и 
подробном анализе очевидными, в частности, становятся довольно существенные раз-
личия между более ранними произведениями, созданными вплоть до первого десятиле-
тия VIII в., и более поздними воспроизведениями. Эти различия проявляются не толь-
ко в художественном решении образов, но и в целом ряде особенностей, оказывающих 
определяющие влияние как на восприятие образа, так и на его содержание. Если первые 
дошедшие до нас изображения Марии Регины вдохновляются и даже следуют современ-
ной им иконографии императорского портрета, перенимая не только детали костюма, 
но и общий характер иератического подхода к образу, засвидетельствованного в редких 
сохранившихся памятниках VI–VII вв. [21; 23], то более поздние изображения рассма-
триваемого извода носят гораздо более условный характер. Учитывая жесткую регламен-
тацию всего, что касалось императорского образа и царских регалий в Византии, трудно 
представить, чтобы иконография Марии Регины могла возникнуть лишь на территориях 
западного мира и без ведома представителей императорской власти. И построение об-
раза, и следование распространённым в этот период иконографическим схемам, как и 
очевидное понимание функции и характера представляемых в живописи и мозаиках эле-
ментов царского костюма, делают ранние примеры изображений Марии Регины в Риме 
неотъемлемой частью византийского и, даже более конкретно, столичного искусства. 

К концу VIII столетия эта ситуация кардинально меняется. При сохранении общего 
композиционного решения — Богоматерь на троне с Младенцем Христом и крестом 
в правой руке — подход к образу становится более условным. Царские регалии более 
не следуют современным им и широко известным благодаря нумизматическим свиде-
тельствам принципам построения императорского портрета. Они носят гораздо более 
обобщённый характер и, очевидно, воспроизводят и при этом по-новому интерпрети-
руют уже известные примеры. 

Царские венцы приобретают не свойственную им в реальной жизни массивность и 
чрезмерную декоративность, цвет пурпурного одеяния сменяется на тёмно-синие или 
голубые оттенки, тем самым лишая одеяния Богоматери столь знакового для император-
ского двора, но, по всей видимости, более уже не актуального для раннесредневекового 
римского зрителя смыслового колористического акцента. Меняются и общие композици-
онные принципы. Если мастера, создававшие первые изображения Богоматери Царицы, 
следовали общепринятой и легко узнаваемой иконографии Богоматери между ангелами 
или Богоматери Оранты, то в более поздних примерах Мария Регина представляется в со-
провождении двух святых жён или в окружении группы избранных святых и заказчиков. 

Наконец, кардинально меняется контекст и, как следствие этого, предназначение 
образа Богоматери Царицы. Если икона из Санта Мария ин Трастевере и близкий ей 
образ из оратория Иоанна VII — это масштабные произведения, рассчитанные на мас-
совое почитание, в том числе в рамках литургического действа, то памятники конца 
VIII в. носят гораздо более камерный характер. Создаваемые, по всей видимости, по 
частному заказу, они размещаются в маргинальных или второстепенных по своему 
значению пространствах церкви, будучи связанными либо с возможными захороне-
ниями, либо с конкретными индивидуальными начинаниями. Их зрителями и основ-
ными почитателями становятся небольшие группы верующих, паломники или, как в 
случае с образом из церкви Сан Клементе, женщины, предположительно собиравшие-
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ся в той части храма, где располагалась ниша с образом Богоматери Царицы [28]. 
Несмотря на большое число образов Марии Регины, возникших во второй половине 

VIII в., целый ряд признаков, включая стилистические характеристики, свидетельству-
ют об угасании данной традиции, её маргинализации и, как следствие этого, глубокой 
вторичности по отношению к более ранним памятникам. Этим, по всей видимости, сле-
дует объяснить и полный отказ мастеров следующего поколения, работавших по зака-
зу папы Пасхалия I (817‒824), от этой иконографии. Иными словами, эволюцию образа 
Марии Регины в рамках VIII в. следует оценивать как неуклонный и последовательный 
отход от тех византийских образцов и соответствующего им художественного языка, ко-
торые были привнесены в Рим греческими мастерами в период раннего Средневековья. 
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распространённым на востоке композиционным принципам императорского портрета.

На протяжение VIII в. тема Богоматери Царицы получила в живописи Рима новое развитие, что 
засвидетельствовано в нескольких близких по иконографии памятниках, таких как образ в нижней 
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функционального предназначения изображений Марии Регины внутри храмового пространства. 
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темы Богоматери Царицы не только в сторону большего обобщения, но и упрощения присущей ей
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