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Изображения местночтимых святых в храмах 
Охридской архиепископии XI ‒ начала XIV века1

В 1019‒1020 г., после уничтожения Болгарского царства и возвращения его терри-
торий в состав Византийской империи, вместо прекратившей свое существование 
Болгарской церкви император Василий II создает автокефальную Охридскую архиепи-
скопию2. Одной из ее задач было объединение греческого и славянского населения Се-
верных Балкан и его реинтеграция в византийское культурное пространство. Первыми 
охридскими архиепископами были заложены концептуальные основы этого единства, 
отразившиеся и в росписях храмов. Важную роль в них играют изображения святых, 
в том числе местночтимых. В дальнейшем турбулентная история региона наложила 
свой отпечаток на развитие этих традиций. Их изучение чрезвычайно интересно для 
понимания процессов восстановления старых и конструирования новых духовных и 
культурных связей.

Большой вклад в изучение этой проблематики внесли Цветан Грозданов [3; 4; 5; 8; 9; 
10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 60], Петар Милькович-Пепек [30; 32; 35; 36; 67; 68; 69; 70], Ио-
аннис Сисиу [94; 95] и другие ученые [2; 48; 84; 91], посвятившие специальные иссле-
дования отдельным ансамблям и иконографии некоторых особо почитаемых в Маке-
донии святых. Попытки обобщения этого материала предпринял П. Милькович-Пепек 
[35; 70]. Однако, имея дело с недостаточно хорошо сохранившимися фресками, он не-
редко предлагал гипотетические отождествления святых, основанные не столько на 
материальных свидетельствах, сколько на данных агиографии, гимнографии и общих 
соображениях об истории и культуре региона. В данной статье мы попытаемся дать 
целостное представление о роли значимых для региона святых в программах храмов, 
основываясь на анализе сохранившихся византийских ансамблей с XI в. и до периода 
сербского владычества (XIV в.), учитывая новые уточнения и гипотезы, появившиеся 
в последние десятилетия.

Созданию Охридской архиепископии предшествовала попытка царя Самуила укре-
пить пошатнувшиеся основы Болгарского государства и авторитет Болгарской церкви 
через строительство кафедрального собора в новой столице на озере Преспа в честь 
раннехристианского епископа Лариссы св. Ахиллия, мощи которого были захвачены 
им во время успешного похода в Фессалию в 986 г. [42, c. 154‒160; 62, p. 247‒319; 58, 
p. 163‒166]. Эта обычная для того периода практика повышения статуса новой цер-
ковной организации через приобретение мощей апостолов или раннехристианских 

1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №20-18-00294-П  
в Научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры и градостроительства — 
филиале ЦНИИП Минстроя России.
2  Об истории Охридской археипсикопии см.: [1; 57; 44; 46; 85].
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святых должна была получить отражение и в пер-
воначальной росписи собора, где наверняка было 
изображение св. Ахиллия. В диаконнике над ракой 
с его мощами сохранились нижние части фигур 
святого воина со щитом, апостола и трех святите-
лей. Вероятно, одним из них был св. Ахиллий, од-
нако сохранность росписей не позволяет говорить 
об этом с уверенностью3. 

Главный собор архиепископии, София Охрид-
ская, был построен архиепископом Львом и рас-
писан между 1052 и 1056 гг. приглашенными им 
столичными мастерами4. Иконографическая про-
грамма этого ансамбля очень оригинальна и отра-
жает целый ряд актуальных богословских вопросов 
того времени, в обсуждение которых был непо-
средственно вовлечен заказчик. Помимо известных 
композиций, связанных с темой Евхаристии, это 
также совершенно оригинальный подбор изобра-
жений святых, в котором воплощено представление 
о Пентархии и первенстве Константинопольской 
церкви [30, c. 28‒29; 65, p. 221‒223; 45, c. 377, 380; 58, 
p. 166‒167; 59; 21, c. 9‒11; 81; 6, c. 54‒60; 49; 79]. 

Как убедительно показал Б.Тодич, изображения святых в диаконнике были связа-
ны с необходимостью утвердить роль Охридской архиепископии в истории Церкви и 
доказать ее право на автокефалию и территории, полученные после победы над Бол-
гарским царством, часть которых оспаривалась Римом [79; 49, c. 131‒136]. В апсиде диа-
конника изображены римские папы. Первый из них, Иннокентий, в 412 г. учредил Фес-
салоникийский викариат, ставший церковным центром Восточного Иллирика. Второй 
— вероятно, папа Вигилий, в понтификат которого императором Юстинианом была 
учреждена новая архиепископия в городе Юстиниана Прима, подчиненная Риму, но об-
ладавшая значительной самостоятельностью. В ее юрисдикцию была передана северная 
часть Восточного Иллирика (Дакия, Верхняя Мёзия, Дардания, Превалитана и Панно-
ния). Именно к Юстиниане Приме византийские канонисты впоследствии возводили 
автокефалию Охридской церкви. В отличие от остальных изображений римских пап в 
апсиде диаконника (Климент, Лев Великий — святой покровитель заказчика, Григорий 
Двоеслов и Сильвестр), папы Иннокентий и Вигилий не упоминаются в греческих си-
наксарях, но являются значимыми фигурами для истории Охридской архиепископии.

Следующая фигура в апсиде диаконника — святой папа Климент — связывает исто-
рию Церкви апостольских и раннехристианских времен с просвещением славян. Как 

3  Н. Муцопулос предлагал отождествления святителей как Ахиллия, Икумения и Диодора [88, 
Т. Α΄, σ. 359‒389, πιν. 44‒45, Т. В΄, σ. 798‒819); затем как Ахиллия, Икумения и Регина [89, σ. 210‒211, 
εικ. 174, 176, 178, 179). П.  Милькович-Пепек сначала принял идентификацию со свв. Ахиллием, 
Икумением и Диодором [67, p. 1192‒1194]; затем предположил, что рядом с Ахиллием могли быть 
изображены свв. Кирилл и Мефодий или свв. Климент и Наум Охридские [35, c. 25‒26].
4  Обоснование этой атрибуции и датировки и полную библиографию см.: [49, c. 121‒122, 133].

Рис. 1. Св. диакон Исавр. Фреска  
из церкви Св. Леонтия в Водоче. Сер. XI в.  
Скопье, Музей Македонии.  
Фото А.В. Захаровой, 2013
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известно, его мощи были обретены в 861  г. в Херсонесе во время миссии к хазарам 
святыми Кириллом и Мефодием. В честь св. Климента Римского был пострижен в мо-
нашество их ученик. Впоследствии вместе с другими учениками солунских братьев он 
продолжил просвещение славян в Болгарском царстве, стал епископом Величским и 
подвизался в Охриде, где был погребен в основанном им монастыре. Свв. Кирилл и 
Климент Охридский изображены на южной стене диаконника в епископских облаче-
ниях, хотя первый епископом не был. Его изображение подписано Ὁ ἅ(γιος) Κύρ[ιλλος] 
διδάσκαλος τῶν… (Св. Кирилл учитель …) (Илл. 146). Рядом с ними, вероятно, был 
представлен Мефодий, чье изображение почти целиком закрыто новым слоем росписи 
конца XIII в.5 Притом, что памяти этих святых отсутствуют в греческих синаксарях, 
они фигурируют в славянских [19, c. 13‒14]. Это, несомненно, было известно архие-
пископу Льву, который решил именно просветителей славян представить как святых 
покровителей своей архиепископии и ее наиболее выдающихся деятелей. 

Вероятно, при архиепископе Льве около середины ΧΙ в. были поновлены росписи 
базилики св. Ахиллия на Преспе. Среди сохранившихся фресок этого слоя — две фигу-
ры святых, обрамленные двойной аркой на колоннах, которые находились на северной 
стене главного нефа рядом с алтарной преградой, а ныне сняты со стены и хранятся в 
музее Флорины. П. Н. Милюков идентифицировал правую из двух фигур как св. Ахил-
лия на основании прочтения надписи OA ΑΧΙΛΗС [29, c. 52]. Эта идентификация была 
принята Н. Муцополусом. Второго святого он считал св. Икумением [89, σ. 211, 214‒217, 
223, εικ. 187], который почитался как ученик св. Ахиллия и епископ Трикки (г. Трикала) 
в Фессалии; его мощи, согласно некоторым источникам, также были привезены царем 
Самуилом на Преспу [24]. П. Милькович-Пепек тоже считал первого святого Ахилли-
ем, а второго — одним из апостолов [67, p. 1194‒1198]. Недавно И. Сисиу предложил 
другое прочтение остатков надписи рядом с правой фигурой и отождествление двух 
святых как свв. Кирилла и Мефодия [94, σ. 65‒66, 73]. В пользу позиции Муцопулоса го-
ворит то, что изображение было выделено аркой и находилось на том месте, где позд-
нее обычно помещался святой покровитель храма. С другой стороны, двойная арка 
подчеркивает именно парность святых, что делает привлекательной и гипотезу И. Си-
сиу. К сожалению, плохая сохранность двух образов вынуждает оставить вопрос об их 
идентификации открытым. Отметим, что в следующем простенке по северной стороне 
главного нефа были написаны изображения святых воинов Димитрия и Нестора [89, σ. 
233, εικ. 198], также весьма почитаемых в Македонии и особенно в соседней Солунской 
митрополии. 

К середине XI в. относится роспись западной церкви Св. Леонтия в Водоче, выпол-
ненная, вероятно, теми же мастерами, что работали в Св. Софии Охридской6. Среди 
сохранившихся фрагментов этой росписи есть фигуры диаконов Евпла и Исавра, рас-
полагавшихся в проходах в жертвенник и диаконник и ныне хранящиеся в Музее Ма-
кедонии в Скопье (Рис. 1). Диакон Исавр — почитаемый на Адриатическом побережье 

5  Эту фигуру, от которой видна лишь верхняя часть головы, некоторые исследователи считали 
изображением св. Еразма (†303), епископа Лихнидского [36, c. 41; 69, p. 216; 17]. Как справедливо 
отмечает Б. Тодич, это менее вероятно, поскольку его почитание было возобновлено только в конце 
XIII в. [79, p. 113, nt. 61].
6  О епископском комплексе в Водоче см.: [33], где фрески западной церкви датированы ок. 1037 г.; 
[53] (фрески датированы ок. 1025). Об атрибуции фресок западной церкви в Водоче мастерам Св. 
Софии Охридской см.: [54]. 
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святой, который пострадал во II в. в Аполлонии, затем его мощи были перенесены в 
Диррахий — митрополию, соседнюю с Охридской архиепископией [10, c. 317; 74, p. 
243‒246]. В дальнейшем его изображения станут довольно частыми в этом регионе.

Как видим, памятники середины XI в., связанные с деятельностью архиепископа Льва 
Охридского, говорят о целенаправленном выделении значимых для региона святых в 
программах росписей храмов. Это должно было способствовать утверждению сформи-
рованной им концепции об истоках, статусе и миссии Охридской архиепископии.

Такой акцент не прослеживается в живописных ансамблях Охридской архиеписко-
пии второй половины XI ‒ XII в., связанных с приезжими ктиторами или художниками. 
В них подбор святых свидетельствует о других интересах. Так, в церкви Богородицы 
Елеусы в Велюсе (ок. 1080 г.) среди немногих сохранившихся фигур святых выделяется 
св. Нифонт, не упоминающийся в греческих синаксарях, но известный в славянских. 
Его житие было широко распространено уже в XI‒XII вв., однако изображение для это-
го периода уникально. Оно может отражать либо особый местный культ, либо личные 
пожелания заказчика — епископа Тивериопольского Мануила, выходца из близкого 
к столице вифинского монастыря Св. Авксентия [34, c. 205‒210, Tаб. XIII, сл. 66; 82, 
p. 40‒41, fig. 22; 83]. В росписях костницы Бачковского монастыря (вероятно, третья 
четверть ΧΙΙ в.) помимо святых, часто встречающихся в комниновской живописи сто-
личного круга, отождествляются фигуры двух вифинских преподобных (Авксентий и 
Стефан Новый) и трех грузинских, что связано с происхождением ктитора монастыря 
и, видимо, заказчиков и исполнителей росписи [50, p. 61‒66, 71‒75, 109‒110, 116]. В ро-
списи церкви Св. Пантелеимона в Нерези (1164), исполненной столичными мастерами 
по заказу севастократора Алексия Комнина, также имеется много индивидуальных 
особенностей в подборе святых (гимнографы в наосе, целители в диаконнике и др.) 
[78; 40; 41]. Однако среди прочих святителей в жертвеннике появляется св. Ахиллий, а 
также Елевферий, епископ Иллирика II в. [78, fig. 28; 41, ил. 6, 18; 39, с. 12, 14]. Впрочем, 
известны и другие изображения обоих как на севере Балкан, так и в других византий-
ских провинциях, а с ΧΙΙΙ в. они становятся довольно частыми7. 

В конце ΧΙΙ века в монументальной живописи Охридской архиепископии снова ак-
туализируется тема просвещения славян, о чем свидетельствуют росписи церкви Св. 
Георгия в Курбиново (1191 г.) [61; 11; 52]. Исследователи связывали работавших здесь 
художников с архиепископом Охридским Иоанном Каматиром (1183‒1215), в пользу 
чего говорят и особенности весьма оригинальной иконографической программы8. В 
«Литургии святителей» в апсиде здесь с одной стороны представлены свв. Василий 
Великий, Григорий Богослов, Григорий Чудотворец и Григорий Нисский, а с другой 
— Иоанн Златоуст и три участника Первого вселенского собора: Афанасий Алексан-
дрийский, Николай Мирликийский и гораздо менее известный, но очень почитаемый 
в этом регионе Ахиллий Ларисский9 (Илл. 147). 

7  В X‒XI вв. известно несколько изображений св. Елевферия в росписях каппадокийских храмов 
[63, p. 78, 87, 104, 198, 269]. Среди наиболее ранних образов этих святителей на Балканах — мозаичные 
изображения обоих в диаконнике кафоликона Осиос Лукас, 1030‒1040-е гг. [51, fig. 11, 12]; св. Елевфе-
рий в диаконнике кафоликона Дафни, кон. ΧΙ в. [71, p. 77]; св. Ахиллий в виме церкви Св. Димитрия 
в Паталенице, кон. XI ‒ нач. XII в. [43, c. 166]. 
8  См.: [13, c. 70‒76], с обзором мнений предшественников. 
9  О традиции включения местных епископов в святительский чин см.: [80]. Об иконографии св. 
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В виме так же комбинируются образы местночтимых и знаменитых святых «все-
ленского масштаба». На южной стене представлены святые Мефодий и Кирилл, оба с 
надписями ὅ διδάσκαλος τῶν βουλγάρων (учитель болгар), в одинаковых святительских 
облачениях, с Евангелиями в руках; правее представлен св. Кирилл Александрийский 
(Илл. 148). Напротив на северной стене вимы изображен святитель, которого П. Миль-
кович-Пепек и Ц. Грозданов убедительно отождествили как Климента Охридского по 
характерной иконографии: у него высокий лоб с залысинами, довольно длинная сужа-
ющаяся книзу седая борода. В отождествлении второго святителя, который изображен 
слева в трехчетвертном развороте и словно протягивает св. Клименту Евангелие, ис-
следователи расходятся. Ц. Грозданов считает его Климентом папой Римским, а Миль-
кович-Пепек — Еразмом Лихнидским, хотя отсутствие достоверно отождествляемых 
изображений последнего до конца XIII в. делает эту гипотезу менее вероятной [13, с. 
64, 66‒67; 60, p. 66‒67; 68]. 

Таким образом, в росписях Курбиново через подбор святых не только прославля-
ется роль просветителей славян в истории местной Церкви, но и утверждаются связи 
с общим для всех христиан прошлым Вселенской Церкви [94, σ. 77‒84]. Местночти-
мый святой Ахиллий оказывается в ряду великих Отцов Церкви, современником ко-
торых он был. Святые Кирилл Александрийский и, вероятно, Климент папа Римский 
выступают как учителя, покровители и вдохновители просветителей славян. В эпоху, 
когда из-под власти Византии уже вышла значительная часть славян, возникло Вто-
рое Болгарское царство и фактически добилось независимости Сербское королевство, 
утверждение единства греков и славян на территориях со смешанным населением сно-
ва становится актуальной задачей для предстоятелей Охридской архиепископии.

В церкви Бессребреников в Кастории [66; 73, p. 22‒49; 72, pp. 158‒166], расписанной в 
последней четверти XII в. по заказу местного греческого аристократа Феодора Лимни-
ота с участием по меньшей мере одного из курбиновских мастеров, другой набор свя-
тых придает программе иной акцент. В главной апсиде здесь изображены только три 
великих святителя и св. Николай, некоторые святители «второго ряда» есть в виме и 
жертвеннике, в том числе, свв. Ахиллий, Елевферий и, вероятно, Климент Охридский10. 
Помимо титулярных святых Космы и Дамиана, изображения которых выделены аркой 
и помещены на южной стене рядом с алтарной преградой, в наосе видные места зани-
мают великомученики Георгий и Дмитрий: их изображения написаны в главном нефе 
в центральном простенке напротив южного входа. Святым бессребреникам и св. Геор-
гию в этом храме посвящены приделы в боковых нефах, где имеются соответствующие 
житийные циклы. При этом к общевизантийскому почитанию знаменитых святых 
примешивается и заметный македонский акцент. В откосе арки к западу от святых во-
инов помещено крупное ростовое изображение св. Нестора, соратника св. Димитрия, 
рядом на грани угловой лопатки — столпник Давид Солунский, в нартексе среди свя-
тых жен представлена почитаемая в соседней Верии мученица Иерусалим с детьми11.

Интересный случай представляют собой фрески базилики в Сервии в Западной Ма-
кедонии, построенной в начале XI в. [86, σ. 69, 265‒268; 90, σ. 41‒45, 59‒60, πιν. 7, 10.1]. В 
1019 г. эта епископия была включена в Охридскую архиепископию, а при Алексии Ком-

Ахиллия см.: [12; 84; 91].
10  Согласно отождествлению И. Сисиу [93, σ. 412‒413].
11  Об этой святой и ее изображениях см.: [27; 92, σ. 162‒163, 168, 193‒196, 207‒208].
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нине отошла к Солунской митрополии. В росписях второго слоя, относимых по стилю 
живописи к рубежу XII‒XIII вв., на южной стене вимы фронтально представлены че-
тыре святителя, дополняющие «Литургию святителей» в апсиде: Ахиллий, Икумений, 
Власий и еще один неизвестный. На следующем простенке перед алтарной преградой 
находится выделенное изображение св. Димитрия. К нему с двух сторон подлетают 
ангелы, один из которых держит жезл, что явно отсылает к мозаикам базилики Св. Ди-
митрия в Фессалонике. В этих росписях исследователи справедливо видели параллель 
фрескам середины XI в. в базилике Св. Ахиллия [89, σ. 217]. При этом в Сервии более 
отчетливо и осознанно проводятся связи с раннехристианским прошлым соседних 
греческих областей — Фессалоники с ее знаменитой базиликой и культом великомуче-
ника Димитрия и фессалийских городов Ларисы и Трикалы, чьи святые покровители 
теперь почитались не только там, но и в Охридской архиепископии.

После захвата Константинополя крестоносцами и раздела Византийской империи 
в 1204 г. значительная часть территорий Охридской архиепископии оказываются под 
властью Эпирского Деспотата [76; 77]. Его правители быстро продвигаются на восток 
и изгоняют франков из Македонии. В то же время ставшие самостоятельными Серб-
ское королевство и Второе Болгарское царство создают свои автокефальные церкви 
на землях, ранее принадлежавших Охридской архиепископии, что порождает длитель-
ное противостояние. Возглавивший эпирскую церковь митрополит Навпакта Иоанн 
Апокавк и поставленный им во главе Охридской архиепископии Димитрий Хоматиан 
(1216‒1236) берут курс на самостоятельное управление греческими епархиями, отвер-
гая претензии Рима и вселенского патриарха Михаила Сарандина. В 1220 г. деспот Фе-
одор Комнин Дука (1215‒1230) захватывает Верию, а в 1224 г. — Фессалонику, и вско-
ре архиепископ Охридский коронует его как императора, тем самым бросая вызов не 
только никейскому патриарху, но и императору Иоанну Ватацу [75, S. 41, 54].

В таких условиях между 1220/1222 и 1224 гг. расписывается собор Верии, которая 
в это время стала форпостом борьбы за освобождение от латинян [92, σ. 242‒249; 55; 
56, p. 55‒66, 216‒222]. Росписи этого времени дошли не полностью, но даже по сохра-
нившейся части видно их значительное своеобразие. В святительском чине в апсиде 
изображены вселенские Отцы Церкви, к которым добавлен св. Елевферий. На столпах 
есть редкостные изображения местных святых, почитавшихся именно в Верии: юро-
дивый Феофан, мученица Иерусалим, а также еще один образ св. Елевферия. Очень 
необычны росписи северной стены нефа. Здесь представлены неотождествленные 
священномученики с отрубленными головами в руках, а также пророки с текстами на 
свитках, которые исследователи интерпретируют как отсылки к современной полити-
ческой истории — победам эпирского деспота и надеждам на скорое освобождение от 
латинян. Заказчики росписи неизвестны, но есть все основания считать, что это были 
сторонники Феодора Комнина Дуки или он сам, а основными исполнителями — эпир-
ские мастера [56, p. 64‒66]. Подбор святых в огромной базилике Старой Митрополии 
практически не отражает традиции, существовавшие до этого в искусстве Охридской 
архиепископии. Это может свидетельствовать как о незаинтересованности эпирцев, 
так и о том, что в условиях борьбы за лидерство в восстановлении Империи и Церкви 
местная история отошла на второй план перед задачами глобального масштаба.

После восстановления Империи под властью никейской династии Палеологов скла-
дывается другая ситуация. Возрождаются многие прерванные традиции, вновь усили-
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вается объединяющая роль Константинополя [64]. Активный сторонник Михаила VIII 
Палеолога, бывший митрополит Диррахия Константин Кавасила около середины XIII 
в. занимает охридскую кафедру, на которой пребывает до 1263 г. или дольше [23]. Мно-
гое делается для укрепления позиций Охридской архиепископии, в том числе, через 
литературную деятельность: Константин Кавасила известен как автор канонов Кли-
менту и Науму Охридским. Возобновляется и художественная активность.

В 1271 г. была расписана большая монастырская церковь Св. Николая в Манасти-
ре [26; 25; 20]. Ее заказчиком был референдарий Охридской архиепископии диакон 
Иоанн, о чем известно из пространной надписи. В программе росписи уже отчетливо 
обозначается стремление вернуться к собственным корням: как общевизантийским, 
так и местным. Подобно главному собору архиепископии, роспись этой монастырской 
церкви соединяет вселенский и локальный масштаб. В главной апсиде в «Литургии 
святителей» представлены наиболее почитаемые отцы Церкви. В главном нефе на 
самых почетных местах рядом с иконостасом, в соответствии с местной традицией, 
размещены Деисус и св. Николай, которому посвящен храм. В следующем простенке 
изображен архангел Михаил, культ которого в это время широко распространился, 
поскольку он почитался как небесный покровитель императора Михаила VIII Палео-
лога [64, p. 41]. На видных местах здесь и солунские святые — великомученик Дими-
трий и столпник Давид. В жертвеннике в конхе также изображен Архангел Михаил, 
при этом важное место здесь занимают образы покровителей местной Церкви: Ахил-
лий Ларисский вместе с Епифанием Кипрским представлен в нижнем ярусе, среди диа-
конов рядом с апсидой фигурирует св. Исавр, образ св. Климента Охридского помещен 
на восточном откосе прохода из жертвенника в главную апсиду [3; 25] (Илл. 149).

Те же тенденции мы видим в церкви Иоанна Богослова Канео в Охриде, расписан-
ной в 1270‒1290е гг. В главной апсиде здесь внизу представлена «Литургия святите-
лей», ряд которых замыкает на южной стене вимы недавно прославленный в лике 
святых Охридский архиепископ Константин Кавасила. В среднем ряду композицию 
дополняют полуфигуры святителей, среди которых Климент Охидский и Еразм Лих-
нидский [32, c. 81‒82, таб. XV, XVII] (Рис. 2). О возобновлении почитания этого ран-
нехристианского святого в Охридской архиепископии свидетельствует посвящен-
ный ему пещерный храм неподалеку, где первое изображение Св. Еразма появляется 
рядом с фигурой императора Михаила VIII Палеолога примерно в то же время, ок. 
1275‒1280 гг. [36, с. 18‒27]. 

Эти тенденции нашли полное воплощение и гармоничный синтез в росписи церкви 
Богородицы Перивлепты в Охриде (1294/1295). Храм был построен и расписан по за-
казу охридского вельможи и родственника византийского императора Прогона Згура, 
который пригласил художников из Фессалоники [31, c. 18‒22, 43‒51; 21, с. 17‒20; 28; 87, 
σ. 41‒54, 411‒419]. В подборе святых Астрапа и его мастерская ориентировались на про-
грамму Софии Охридской, которую они творчески переработали. Так, в главной апси-
де «Литургию святителей» дополняют многочисленные поясные изображения, среди 
которых преобладают константинопольские патриархи, но есть также святые предсто-
ятели других поместных церквей, в том числе римские папы Климент и Сильвестр. Фи-
гуры местных святых помещены в пастофориях: среди святителей в жертвеннике изо-
бражен св. Елевферий, в диаконнике — Ахиллий Ларисский, а также Астий, епископ 
Диррахия, и диакон Исавр, пострадавший в Аполлонии и поминавшийся в один день с 
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ним [28, c. 122‒123, сл. 4а, 4б; 10, с. 321‒324]. В наосе на западных столпах представлены 
знаменитые святые воины, причем рядом с Георгием и Димитрием на соседних гранях 
изображены почитаемые в Фессалонике Александр и Нестор. На боковых стенах наоса 
перед алтарной преградой помещены изображения, имеющие отношение к животре-
пещущим церковно-политическим вопросам. Исчерпывающую интерпретацию этих 
фресок предложил Бранислав Тодич [48]. С южной стороны представлены апостол 
Петр в необычной иконографии12 и апостол Андрей — как основатели церквей Рима и 
Константинополя, что отражает реакцию на недавние баталии вокруг Лионской унии. 
Напротив на северной стене изображены Климент Охридский (по сути, почитавшийся 
как основатель Охридской архиепископии, хотя он был епископом Величским) и Кон-
стантин Кавасила, недавно прославленный в лике святых13. Эти изображения, вероят-
но, были призваны напомнить об автокефалии Охридской архиепископии, ее истоках 
и ее правах на балканские территории, значительная часть которых в это время оказы-
вается под властью сербского короля Милутина и отходит к Печской архиепископии 
(Илл. 150).

Интересно, что именно при короле Милутине, захватившем Косово и значительную 
часть Северной Македонии, изображения святых, почитавшихся в Охридской архи-
епископии, начинают распространяться в росписях сербских храмов. Изображения 
Климента Охридского есть в росписях начала XIV в. в Жиче, в церкви Богородицы 
Левишки в Призрене, в Кральевой церкви в Студенице, в Чучере, Грачанице и неко-
торых других храмах, находившихся под юрисдикцией Печской архиепископии [15; 
2]. Судя по всему, речь идет не о ползучем распространении охридской традиции, а о 
целенаправленном внедрении определенных акцентов, созвучных политике сербских 
правителей, утверждавших авторитет своей Церкви.

12  Он изображен попирающим персонификацию Ада и несущим на плечах храм, ср. Мф 16:18.
13  Об изображениях свв. Климента и Константина Кавасилы см. также: [3; 8; 18].

Рис. 2. Свв. Климент и Эразм Охридские. Фрески апсиды церкви Св. Иоанна Богослова Канео в Охриде. 
1270‒1290-е гг. Фото А.В. Захаровой, 2020
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Так, в церкви Св. Георгия в Старо-Нагоричино, расписанной в 1316‒1318 гг. мастер-
ской Михаила Евтихиева [47; 87, σ. 55‒68, 411‒419], в «Литургии святителей» фигури-
руют не только Климент Охридский, но также и Константин Кавасила, а вслед за ними 
предстает св. Савва Сербский, что прямо говорит о стремлении примирить и соединить 
Охридскую и Печскую архиепископию [15; 2, c. 149‒150, црт. 2] (Рис. 3). Эта идея будет 
реализована при Душане. Однако в монументальной живописи Охридской архиеписко-
пии она найдет отражение лишь в ктиторских композициях, исполненных по заказам 
архиепископа Николая, в одной из которых на фасаде церкви Св. Николы Больничного 
(ок. 1345) рядом с портретом царской семьи появляются изображения святых Саввы 
Сербского и Симеона Мироточивого [5, c. 44‒61; 37; 38]. Изображения сербских святых 
в XIV в. так и не получили распространения в храмах Охридской архиепископии.

Судя по сохранившимся памятникам, не развилась и более старая иконографическая 
традиция, заложенная архиепископом Львом и продолженная Иоанном Каматиром, а 
именно, изображения свв. Кирилла и Мефодия. Несмотря на то, что их почитание не 
прекращалось, о чем свидетельствуют упоминания в синаксарях и другие богослужеб-
ные тексты, в XIII в. их изображения неизвестны. В менологии в Старо-Нагоричино 
фигурируют два святителя, подписанные как Кирилл и Мефодий [16, с. 21, 28‒30, сл. 2]. 
Однако дата 14 июня не соответствует дням памяти солунских братьев, в этот день от-
мечается память Константинопольского патриарха Мефодия (843‒847). Налицо явная 
путаница, свидетельствующая о неопределенности и неуверенности художников и за-
казчиков росписи. Солунские братья снова появляются в росписях балканских храмов 
в 1330-е гг. в Сербском королевстве (церкви Св. Николая в Станиченье и, возможно, в 
церкви Спаса в Кучевиште), а также в Болгарском царстве ок. сер. XIV в. (церковь Свв. 
Петра и Павла в Беренде), тогда как в храмах Охридской архиепископии это происхо-
дит уже в османский период [16, с. 19, 25, 30‒38, црт. 2, сл. 5, 6].

Важнейшее место в охридских фресках XIV  в. занимает св. Климент Охридский, 
которого теперь почитают как защитника города и святого покровителя Охридской 
архиепископии. Он часто помещается рядом с алтарной преградой, вместе со св. Нико-
лаем, св. Пантелеимоном и другими целителями, св. Наумом [4] (Илл. 151). Интересно, 
что в храмах Кастории, входившей в состав Охридской архиепископии и во второй по-

Рис. 3. Свв. Климент Охридский (3), Константин Кавасила (4), Савва Сербский (5). Фрески северной стены 
жертвенника в церкви Св. Георгия в Старо Нагоричино. 1316‒1318. Воспроизводится по: Воjводић Д., 2012 
[2, с. 150, црт. 2]
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ловине XIV в. находившейся под властью сербов, св. Климент часто оказывается рядом 
со святыми Ахиллием и Елевферием, например, в касторийских храмах Св. Таксиарха 
(1359/1360 г.), Св. Николая ту Цоца (сер. XIV в.), св. Афанасия ту Музаки (1383/1384)
[93, σ. 415‒420; 95, σ. 400‒401, 490‒491, 640‒641].

Подведем итоги. Обзор сохранившихся памятников показывает наличие несколь-
ких «узловых» моментов, когда происходит осмысление роли значимых для региона 
святых и целенаправленно создаются памятники-ориентиры. Важнейшим из таких 
памятников была св. София Охридская в середине XI в. и затем церковь Св. Геор-
гия в Курбиново в конце XII в., возможно отражающая программу какого-то более 
крупного и значимого храма своего времени. В этих ансамблях, созданных по зака-
зам ученых архиепископов, подбор святых наглядно демонстрировал позиции ви-
зантийской Церкви, в том числе, в отношении истории, статуса и миссии Охридской 
архиепископии. Образы просветителей славян заняли свое место в давно сформи-
рованной иерархии святых и стали частью этого единства. В конце XIII в. после раз-
рыва традиций и образования Сербской и Болгарской автокефальных Церквей на 
бывших территориях Охридской архиепископии предпринимаются попытки пере-
собрать эту систему. Новый синтез был создан в церкви Перивлепты в Охриде, где в 
главной апсиде изображены великие отцы Церкви, константинопольские патриархи 
и предстоятели других поместных церквей, в пастофориях фигурируют почитаемые 
епископы соседних греческих митрополий, а на почетном месте перед алтарной пре-
градой появляются святители Климент и Константин Кавасила. В эпоху Милутина и 
Душана попытки внедрить в храмах Охридской Архиепископии изображения серб-
ских святых наряду с давно почитаемыми местными остаются изолированным явле-
нием. Более заметна обратная тенденция: в XIV в. образы св. Климента, а также свв. 
Ахиллия распространяются повсеместно на севере Балкан, тогда как на территориях 
Охридской архиепископии за св. Климентом окончательно закрепляется роль глав-
ного святого покровителя.
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Аннотация. В статье сделана попытка дать целостное представление о роли изображений местноч-
тимых святых в росписях храмов Охридской архиепископии на основе анализа византийских ансам-
блей с XI века и до периода сербского владычества (XIV в.), с учетом новых уточнений и гипотез. Об-
зор сохранившихся фресок показывает наличие нескольких «узловых» моментов, когда происходит 
осмысление роли значимых для региона святых и целенаправленно создаются памятники-ориентиры. 
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Первой попыткой было строительство царем Самуилом церкви Св. Ахиллия (986-990) на озере Пре-
спа, что положило начало почитанию этого святого на севере Балкан. Важнейшими из таких памятни-
ков стали собор Св. Софии Охридской в середине XI в. и затем церковь Св. Георгия в Курбиново (1191). 
В этих ансамблях, созданных по заказам ученых архиепископов Льва (1037‒1056) и Иоанна Каматира 
(1183‒1215), подбор святых наглядно демонстрирует позиции византийской Церкви, в том числе, в 
отношении истории, статуса и миссии Охридской архиепископии. Образы просветителей славян свв. 
Кирилла, Мефодия и Климента Охридского занимают свое место в давно сформированной иерархии 
святых и становятся частью этого единства. В конце XIII в. после разрыва традиций и образования 
Сербской и Болгарской автокефальных Церквей предпринимаются попытки пересобрать эту систему. 
Новый синтез был создан в церкви Богородицы Перивлепты в Охриде, где в главной апсиде изобра-
жены великие отцы Церкви, константинопольские патриархи и предстоятели других поместных церк-
вей, в диаконнике фигурируют чтимые святые соседних греческих митрополий, а на почетном месте 
перед алтарной преградой появляются охридские святители Климент и Константин Кавасила. В эпоху 
Милутина и Душана попытки внедрить в храмах Охридской Архиепископии изображения сербских 
святых наряду с давно почитаемыми местными святыми остаются изолированным явлением. Более 
заметна обратная тенденция: в XIV в. образы св. Климента, а также св. Ахиллия распространяются 
повсеместно на севере Балкан, тогда как на территориях Охридской архиепископии за св. Климентом 
окончательно закрепляется роль главного святого покровителя.

Ключевые слова. Охридская архиепископия, византийские фрески, Св. София Охридская, цер-
ковь Св. Георгия в Курбиново, Церковь Перивлепты в Охриде, св. Климент Охридский, святые Ки-
рилл и Мефодий, св. Ахиллий
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Abstract. The author assesses the role of the images of local saints in the painted churches of Ohrid 
Archbishopric, basing on the analysis of the Byzantine ensembles from the 11th century to the period of 
Serbian domination (14th century) and taking into consideration some new data and hypotheses. The 
survey of surviving wall paintings shows that there were several key moments when the role of the local 
saints was conceptualized and put forward in purposefully created ensembles that eventually served 
as landmarks and models. A first attempt was made by the tsar Samuel in the church of St Achilleus 
(986‒990) on Prespes, thus launching the cult of this saint in the Northern Balkans. The most important 
landmarks however were the mid-eleventh century cathedral of St Sophia in Ohrid and the church of St 
George at Kurbinovo (1191) built and painted upon the orders of learned archbishops Leo (1037‒1056) 
and John Kamateros (1183‒1215). The choice and placement of the images of saints in these wall paintings 
demonstrated the position of the Byzantine church towards the origins, the status and the mission of 
Ohrid Archbishopric. The images of the apostles to the Slavs, saints Cyril and Methodius, as well as that 
of their pupil Clement of Ohrid, take their place in the hierarchy of the Christian saints and become 
part of this unity. In the end of the 13th century after the break of traditions and the emergence of the 
autocephalous Serbian and Bulgarian Churches, other attempts were made to reassemble this system. A 
new synthesis was created in the church of the Virgin Perivleptos in Ohrid. In the main apse the great 
church fathers were put together with the patriarchs of Constatninople and the leaders of other Churches, 
local saints of the neighboring Greek metropolies were painted in the diaconicon, yet the honorary place 
before the altar screen was reserved for the venerated Ohrid hierarchs, saints Clement and Constantine 
Kavasilas. During the reign on Serbian kings Milutin and Dušan, the attempts to add the Serbian saints 
to the local ones remain rare in the wall paintings of the Ohrid Archbishopric. The opposite tendency is 

14  This work is supported by the Russian Science Foundation (grant 20-18-00294-P) and done at the Re-
search Institute of Theory and History of Architecture and Town Planning —  branch of the Central Research 
and Project Institute of the Construction Ministry of Russia.
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more apparent: in the 14th century the images of saints Clement and Achilleus become popular elsewhere 
in the Northen Balkans, whereas in the Ohrid Archbishopric saint Clement ultimately takes the place of 
its chief saint patron.

Keywords: Ohrid Archbishopric, Byzantine wall paintings, St Sophia of Ohrid, church of St George at 
Kurbinovo, church of the Virgin Perivleptos in Ohrid, saint Clement of Ohrid, saints Cyril and Methodius, 
saint Achilleus
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Илл. 146. Свв. Кирилл, Климент и Мефодий (? под записью кон. XIII в.). Фреска в диаконнике Св. Софии  
Охридской. Ок. 1052‒1056 гг. Фото А.В. Захаровой, 2020

Илл. 147. Свв. Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ахиллий Ларисский, Николай Мирликийский.  
Фреска в апсиде церкви Св. Георгия в Курбиново. 1191. Фото А.В. Захаровой, 2020
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Илл. 148. Свв. Мефодий, Кирилл и Кирилл Александрийский. Фреска на южной стене вимы церкви Св. Георгия 
в Курбиново. 1191. Фото А.В. Захаровой, 2020

Илл. 149. Архангел Михаил, святители Ахиллий, Епифаний Кипрский и Климент Охридский, диакон Исавр и др. 
Фрески жертвенника церкви Св. Николая в Манастире. 1271. Фото А.В. Захаровой, 2020
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Илл. 150. Св. Климент Охридский и Константин Кавасила. Фрески церкви Богородицы Перивлепты в Охриде. 
1294/1295. Фото А.В. Захаровой, 2020
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Илл. 151. Свв. Николай, Климент и Пантелеимон. Фрески церкви Св. Николы Болнички в Охриде. Ок. 1335.
 Фото А.В. Захаровой, 2020


