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В конце XV в. общество, в том 
числе и княжество Московское, 
жило ожиданием конца света, 

который, по мнению многих, должен 
был произойти в 1492 г.1 После того, 
как конец света не состоялся, социум 
не расстался с апокалиптическими на-
строениями. В Европе в 1499 г. немец-
кий математик Штофлер опубликовал 
предсказание о всемирном потопе. 
По его вычислениям он должен был 
состояться в 1524 г. Идеи Штофлера 
быстро проникли и в Россию. Их по-
пуляризацию осуществлял «немчин» 
Николай Булев. Пропагандируя астро-
логию, Булев пытался продемонстри-
ровать русским преимущество като-
лического догмата о Filioque, и его 
деятельность стала катализатором раз-
вития русской богословской мысли, 
поскольку православным книжни-
кам пришлось вступить в полеми-
ку с этим представителем западно-
го мира2. Своеобразным итогом этой 
большой работы явилось знаменитое 
Послание старца Филофея к Мисюрю- 
Мунехину (1524), в котором он создал 
картину упорядоченного Божествен-
ной волей космоса, подчиненного 
не астрологии, а планам божественного домостроительства3. На пике эсхатологиче-
ских переживаний в период с конца XV в. до 1524 г. в русском искусстве появляются 
произведения на апокалиптическую тему. Так, в это время появился ряд больших хра-
мовых образов, где в среднике изображен св. Иоанн Богослов, диктующий текст «От-
кровения» своему ученику Прохору. Известны четыре таких иконы: «Апостол Иоанн 
Богослов на Патмосе с хождением» из Дмитрова (ЦМиАР) конца XV в., икона начала 
XVI в. из московской Троицкой церкви в (ГТГ), икона из коллекции И. С. Остроухова 
(ГТГ) и икона московского письма из вологодской церкви на Тошне (Вологодский го-
сударственный историко- архитектурный музей- заповедник)4. В 1499 г. полный текст 
«Откровения» был включен в Библию свт. Геннадия5.

1 Алексеев А И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV — начала 
XVI вв. СПб., 2002; Евсеева Л. М. Эсхатология 7000 года и возникновение высокого иконоста-
са // Иконостас: Происхождение — Развитие — Символика. М., 2000. С. 411–430.

2 Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–
XV вв.). М., 1998. C. 221–248.

3 Там же. С. 226. Буланин Д. М. Булев (Бюлов) Николай // СККДР. 2-я половина XIV–XVI в. Ч. 1. 
Л., 1988. С. 101–103.

4 Иконы Москвы XIV–XVI вв. (ЦМиАР. Каталог собрания. Серия: Иконы. Вып. II). М., 2007. Кат. 
№ 63. С. 101–106; Попов Г. В. Иконопись Москвы и Подмосковья XV — первой трети XVI в. // Иконы 
Москвы XIV–XVI вв. С. 13–25.

5 Ромодановская В. А. Геннадиевская Библия // ПЭ. Т. 10. М., 2005. С. 584.

Апостол Иоанн Богослов на Патмосе  
с хождением. Начало XVI в. ГТГ
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Как и следовало ожидать, сле-
дующим шагом должно было стать 
появление произведений, програм-
ма которых базируется уже непо-
средственно на тексте «Апокалип-
сиса». Такое произведение было 
создано для Успенского собора 
Московского Кремля. Мы имеем 
в виду знаменитую икону «Апо-
калипсис» начала XVI в.6 С точки 
зрения иконографии икона яв-
ляется абсолютным прорывом 
и не находит себе  сколько- нибудь 
близких аналогий. Вся драма Апо-
калипсиса представлена в трех 
актах — трех грандиозных карти-
нах, расположенных тремя яруса-
ми. В верхнем изображено Небо 
небес — в трех круглых славах 
представлены Господь Саваоф, 
Агнец и Христос- Вседержитель, 
над которыми ангелы распростер-
ли свиток Нового Неба. Второй 
ярус — это драматические собы-
тия завершения земной истории. 
Третий, нижний ярус являет кар-
тину торжества совершающегося 
справедливого Суда со Христом- 

Эммануилом в центре. В этом произведении был создан не образ планетарного разру-
шения, что характерно для западной традиции, но образ нерушимого Божественного 
космоса, опосредованно отражающий идеи русских мыслителей.

Второй важнейший памятник эпохи, в котором отразились эсхатологические 
идеи — это икона «Благословенно воинство Небесного Царя», также происходящая 
из Успенского собора Кремля, созданная уже в первой трети XVI в.7 Как и икона «Апока-
липсис», это совершенно новаторское произведение. Оно не иллюстрирует  какой-либо 
канонический текст, а создает на основе сложившихся иконографических мотивов 
синтетический образ восхождения Царства Небесного и заката земного царства. Долгое 
время исследователи затруднялись определить сюжет этого произведения, пока не было 
найдено в самой ранней Описи Успенского собора упоминание об этой иконе, назван-
ной здесь словами из гимна Октоиха, посвященного святым воинам — «Благословенно 
воинство Небесного Царя»8. На иконе мы видим три бесконечных воинских потока. 

6 Самойлова Т. Е. Икона «Апокалипсис» из Успенского собора Кремля. Датировка и историче-
ский контекст // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2021. № 5. С. 47–57.

7 Муратов П. П. Два открытия // София. Журнал искусства и литературы. 1914. № 2, февраль. 
С. 5–17. Самойлова Т. Е. Благословенно воинство Небесного Царя. М., 2020; Шалина И. А. Икона «Бла-
гословенно воинство Небесного Царя…» из Успенского собора Московского Кремля — программ-
ный памятник эпохи Василия III // Искусство христианского мира. Вып. 15. М., 2021. С. 175–194.

8 Квливидзе Н. В. Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» и ее литературные парал-
лели // Искусство христианского мира. Вып. 2. М., 1998. С. 50; Опись Успенского собора начала 
XVII в. // РИБ. Т. III. М., 1876. Стб. 311.

Апокалипсис. Икона из Успенского собора 
Московского Кремля. Начало XVI в. ММК
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Во главе воинства на крылатом коне скачет 
архангел Михаил. Он указывает воинам 
на цель их пути — Богоматерь с Младенцем 
Христом, олицетворение Небесного Иеруса-
лима. На противоположном конце иконного 
поля в пространстве золотого фона над горой 
в медальоне изображен объятый пламенем 
город. Этот медальон противолежит круглой 
славе с Богоматерью и Христом. Он, словно 
уменьшаясь в размерах, закатывается за край 
поднимающейся из-за горизонта скалы 
и уступает небосклон восходящему свети-
лу — Небесному граду. В центре всей компо-
зиции — группа пеших воинов. Они окружа-
ют императора с Крестом в руках. Замыкают 
шествие конники, возглавляемые старцем 
в царском венце и двумя молодыми князь-
ями. Это — Владимир и двое его сыновей, 
Борис и Глеб, первые русские святые.

Благословенно воинство Небесного Царя. 
Первая треть XVI в. ГТГ. Деталь.

Благословенно воинство Небесного Царя. 
Первая треть XVI в. ГТГ. Деталь.

Благословенно воинство Небесного Царя. Первая треть XVI в. ГТГ

Благословенно воинство Небесного Царя.  
Первая треть XVI в. ГТГ. Деталь.
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В шествии воинов иконы «Благо-
словенно воинство Небесного Царя» 
выделены несколько персонажей. 
Во-первых, это летящий впереди 
на огненном крылатом коне архангел 
Михаил. Михаил — архистратиг небес-
ного ангельского воинства. Небесное 
воинство во главе с Михаилом — дей-
ствующие лица Откровения Иоанна 
Богослова. Их мы видим изображен-
ными и на иконе «Апокалипсис» 
из Успенского собора, где ангелы сра-
жаются с темными силами. В большин-
стве упоминаний о небесном воинстве 
в «Апокалипсисе» говорится, что оно 
состоит из ангелов, но В. М. Сорокатый 
обратил внимание на строки, в которых 
сказано, что среди них было и множе-
ство людей «из всех племен, и колен,  
и народов, и языков» (Откр 7:9, 15)9. 
На нашей иконе нет изображения 
битвы. Она уже позади. Архангел Ми- 
хаил ведет к вратам Небесного Иеру- 
салима победителей. За Михаилом 
на сером коне выступает знаменосец 
в броне и шлеме. В нем исследователи 
пытались увидеть св. Александра Нев- 
ского, Ивана Грозного и даже Иисуса 

Навина10. Последнее предположение, как нам кажется, не лишено оснований. Во-пер-
вых, в живописи XVI в. сохранилось немало изображений Иисуса Навина, которого 
представляли воином в доспехах и шлеме11. Во-вторых, в пользу подобной идентифи-
кации говорит сама пластика этого персонажа, то, как она служит раскрытию сюжета. 
Внимая жесту архангела, указывающего на Небесный Град, знаменосец радостно при-
поднимается на стременах, воздвигает выше знамя, поворачивает голову в сторону 
Константина и приглашает следовать за ним, всей своей фигурой показывая близость 
обетованной цели. В композиционном построении иконы фигура знаменосца — кон-
трапункт. К ней сходятся линии всех трех потоков. Фигура Иисуса Навина, вождя бо-
гоизбранного народа Израиля, воина, вступившего на Святую землю, в этой точке 
композиции как нельзя более уместна. Он знаменует собой ветхозаветный период 
истории и является связующим звеном между Ветхим Заветом и начальной историей 

9 Сорокатый В. М. Икона «Благословенно воинство Небесного Царя». Некоторые аспекты 
содержания // Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь. К 100-летию А. Н. Грабара. 
СПб., 1999. С. 408.

10 Кочетков И. А. К истолкованию иконы «Церковь воинствующая» («Благословенно воинство 
небесного царя») // ТОДРЛ. Т. 38. Л., 1985. С. 194–195.

11 Христианская топография Козьмы Индикоплова. ГИМ. Муз. 3512. Л. 108 об. (Моисей постав-
ляет Иисуса Навина вождем народа). О Христианской топографии см.: Редин Е. К. Христианская 
топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. Ч. I. М., 1916; Пиотров-
ская Е. К. Христианская Топография Козьмы Индикоплова в древнерусской письменной тради-
ции (на материале дошедших фрагментов). СПб., 2004.

Несение Ковчега Завета. Миниатюра.  
Христианская топография Козьмы Индикоплова. 

Музейское собрание. №3512. Л. 102. ГИМ
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христианства, передающим эстафету первому 
христианскому императору св. Константи-
ну. Святой царь на иконе — геометрический 
центр композиции. Его фигура на вороном 
коне возвышается над толпой телохраните-
лей, образующих вокруг него подобие ков-
чега, заключающего в себе святыню — Царя. 
Не исключено, что источником вдохнове-
ния именно такого построения композиции 
стали миниатюры «Христианской топогра-
фии» Козьмы Индикоплова12. Одна из тем 
этого сочинения — история возвращения 
народа израильского в Обетованную землю, 
а непременная миниатюра цикла — «Несение 
Ковчега Завета». В ее центре изображался сам 
Ковчег Завета, несомый Аароном и Моисеем. 
Вокруг этого центра располагались группы 
воинов, каждая из которых была подписа-
на именем одного из колен Израилевых. Они плотным кольцом обступали Ковчег 
подобно тому, как святое воинство на иконе обступает царя Константина. Примеча-
тельно, что император следует к Иерусалиму срединным, царским путем, по скале, 
по обе стороны которой зияют пропасти. Его телохранители бережно «несут» святыню, 
следуя по самой кромке земли. По верному замечанию В. М. Сорокатого, император, 
торжественно шествующий со своими воинами к Небесному Иерусалиму — это образ 
воссоединения Церкви земной с Церковью Небесной, образ высшей миссии земного 
христианского царства, как его понимали книжники времени создания иконы13.

Вспомним, что колонну воинов Константина замыкают всадники во главе с русски-
ми князьями. Выстроенные в одну цепочку образы архангела Михаила, ангела бого-
избранного народа, Иисуса Навина, вождя Израиля, первого императора- христианина 
Константина и первых русских князей весьма красноречиво «иллюстрируют» мысль 
о том, что русские — неотъемлемая часть богоизбранного народа, христиан, а все изо-
браженное шествие поднимается до образа высшей миссии земного христианского цар-
ства в его устремленности к слиянию с Царством Небесным по слову старца Филофея14.

Любопытно, что в самой 
ранней Описи Успенского собора 
сказано, что икона «Апокалип-
сис» находилась на южной стене 
храма рядом с иконой «Благосло-
венно воинство небесного Царя»15. 
Фактически обе иконы составляли 
своеобразный ансамбль, объеди-
ненный актуальной эсхатологиче-
ской идеей. Как это часто бывает, 
икона «Апокалипсис», столь слож-
ная по природе своего искусства, 

12 Например, миниатюра «Несение Ковчега Завета»: ГИМ. Муз. 3512. Христианская топогра-
фия Козьмы Индикоплова. Л. 102.

13 Сорокатый В. М. Икона «Благословенно воинство Небесного Царя». С. 414.
14 Там же.
15 Опись Успенского собора начала XVII в. // РИБ. Т. III. Стб. 311.

Благословенно воинство Небесного Царя. 
Первая треть XVI в. ГТГ. Деталь

Апокалипсис. Икона из Успенского собора 
Московского Кремля. Начало XVI в. ММК. Деталь
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осталась неповторенной. Единственный ясно читае-
мый след воздействия этого выдающегося произве-
дения мы обнаруживаем именно в располагавшейся 
рядом иконе «Благословенно воинство Небесного 
Царя». Сравнительный анализ икон дает возмож-
ность предполагать, что сюжет иконы «Благословен-
но воинство Небесного Царя» родился не без воз-
действия некоторых иконографических мотивов, 
которые мы находим в нижнем регистре иконы 
«Апокалипсис». Так, изображение Христа- Судии 
здесь отмечено тем, что от Его престола к Небесно-
му Иерусалиму течет река, а вдоль нее, по берегам 
растут небольшие деревца. Этот мотив реки с рас-
тительностью по берегам, развернутый по горизон-
тали, в композиции иконы «Благословенно воин-
ство Небесного Царя» стал структурообразующим: 
именно по горизонтали вдоль реки движутся воины 
от Града земного к Небесному Иерусалиму. Идея 
противостояния Града земного и Града Небесного 
в композиции «Благословенно воинство Небесного 
Царя» также стала развитием мотива, присутствую-
щего в иконе «Апокалипсис», где по правой и левой 
сторонам нижнего регистра противопоставлены 
друг другу населенный праведниками Небесный 
Иерусалим и город «Зверя». «Зверь» представлен 
в облике царя неправедного. Он написан зелено-
ватой охрой, гризайлью, а из его уст выпрыгива-
ют отвратительные жабы (Откр 19:19; 16:16). По-над 
Иерусалимом шествует конное ангельское воинство 
во главе со Христом. Оно направляется к Небес-
ному Граду, посреди которого для Царя Небесного 
приготовлен престол. Это самый ранний пример 
мотива ангельской кавалькады, того самого, кото-
рый будет преобразован в иконе «Благословенно 
воинство Небесного Царя» в конное шествие святых 
воинов. Важнейший персонаж в программе иконы 
«Благословенно воинство Небесного Царя» — импе-
ратор Константин, олицетворение праведного Цар-
ства. Любопытно, что и в композиции иконы «Апо-
калипсис» также выделена группа праведников 
с нимбами, покидающих царство Зверя. Их взгляды 
и жесты обращены ко Христу Эммануилу во главе 
ангельского воинства. Первенствующее место отве-
дено фигуре в царском далматике с лором. Инте-
ресно, что отлипы над ее головой сохраняют силуэт 
зубчатого венца. Таким образом, идея праведного 
царя, ведущего свой народ ко Христу, составляющая 
важнейшую часть программы иконы «Благословен-
но воинство Небесного Царя», в «зачаточном» виде 
присутствует в программе «Апокалипсиса».

Апокалипсис. Икона из Успенского 
собора Московского Кремля. 
Начало XVI в. ММК. Деталь

Апокалипсис. Икона из Успенского 
собора Московского Кремля. 
Начало XVI в. ММК. Деталь
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Все мотивы «Апокалипсиса», о которых шла речь выше, в новом произведении 
сложились в законченную картину эсхатологического шествия святых под эгидой 
архангела и св. царя Константина к Небесному Иерусалиму. Таким образом, икона 
«Благословенно воинство Небесного Царя» воплотила в себе второй этап пережи-
вания апокалиптических настроений, столь ярко прозвучавших в полемике между 
Филофеем и Николаем Булевым. К этому моменту градус переживания грядущего 
апокалипсиса перекрыла иная тема — тема истинного православного царя, главная 
миссия которого состоит в том, чтобы заслужить право именоваться гражданином 
Небесного Иерусалима.
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