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Город в сакральном  
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Аннотация. Изображение города нередко встречается на иконах. Обычно 
это символическое пространство, вмещающее действие, связанное с сюжетом. Мы 
не узнаем реальных улиц или зданий на иконе «Вход Господень в Иерусалим». Ча-
сто изображение города монастырской обители или храма, если так можно вы-
разиться — макет держит в руках донатор, создатель, тот или иной святой. 
Но в этом случае изображение схематично, в лучшем случае можно выделить ка-
кую-нибудь одну узнаваемую достопримечательность. Нас же интересуют топо-
графически точные изображения городов, которые на иконах тоже встречаются, 
сопровождая образы их святых покровителей. Вводя город в сакральное простран-
ство иконы, авторы как бы гарантировали ему дополнительную защиту.
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Изображение города нередко встречается на иконах. Обычно это сим-
волическое пространство, вмещающее действие, которое связано с 
сюжетом. Мы не узнаем реальных улиц или зданий города, напри-

мер, на иконе «Вход Господень в Иерусалим». Часто изображение города, мо-
настырской обители или храма, если так можно выразиться — макет, держит в 
руках донатор, создатель, тот или иной святой. Но это изображение схематично, 
в лучшем случае можно выделить какую-нибудь одну узнаваемую достоприме-
чательность. Нас же интересуют топографически точные изображения городов, 
которые на иконах тоже встречаются, сопровождая образы их святых покрови-
телей. Вводя город в сакральное пространство иконы, авторы как бы гарантиро-
вали ему дополнительную защиту.

Вручение города небесному покровительству, воспроизведенное на стенах 
храма, манускриптах или иконах имеет давнюю традицию. 
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Вспомним мозаику люнета южного нартекса храма Святой Софии Констан-
тинопольской (конец X в.), где Богородице с младенцем Христом предстоят 
Константин Великий с «моделью» своей столицы и Юстиниан I с храмом Свя-
той Софии (Рис. 1). В XIV–XV веках на Апеннинах появляются реалистические 
(топографически точные) изображения городов. 

Рис. 1. Мозаика люнета южного нартекса  
храма Святой Софии Константинопольской (к. X в.)

Например, план Рима на своде антикапеллы Палаццо Публико в Сиене 
(Таддео ди Бартоло, 1413–1414 гг.) (Рис. 2); сцена изгнания демонов из Арец-
цо — фреска Беноццо Гоццоли в церкви св. Франциска в Монтефалько (1452 г.)  
(Рис. 3), или город в руках своего патрона из церкви св. Августина в Сан-
Джиминьяно (Беноццо Гоццоли, 1464—1465 гг.) (Рис. 4). Для исследователей 
подобные изображения городов — бесценный исторический источник, ибо 
многие архитектурные памятники оказываются с течением времени сильно пе-
рестроенными или безвозвратно утраченными. 

Обратимся к древнерусской иконе. Первый город с узнаваемой хорографией 
и гидрографией, постройками и прочими городскими реалиями — это Великий 
Новгород на иконе «Видение пономаря Тарасия» из Спасо-Преображенского 
собора Хутынского монастыря (к. XVI в.) (Рис. 5). 

Сюжет, представленный на иконе, взят из «Жития Варлаама Хутынского» 
(«распространенная» редакция 1526 г.). Этот сюжет был весьма популярен, нам 
известно семь новгородских икон, в основу композиции которых легло видение 
пономаря Тарасия. 
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Рис. 2. План Рима, фреска на своде антикапеллы Палаццо Публико в Сиене 
(Таддео ди Бартоло, 1413—1414 гг.)

Рис. 3. Изгнание демонов из Ареццо, фреска церкви св. Франциска в Монтефалько  
(Беноццо Гоццоли, 1452 г.)
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Согласно житию, в 1505 г. преподобный Варлаам Ху-
тынский (ум. 1192), чьи  мощи  находились в Спасо-Пре-
ображенском соборе  Хутынского монастыря, явился 
ночью пономарю  Тарасию и повелел перепуганному до 
смерти дьячку три раза подняться на самый верх храма 
и оглядеть окрестности. В левом поле иконы Тарасий по 
высокой лестнице поднимается на крышу собора, где под 
градом небесных стрел созерцает апокалиптическую кар-
тину. Над Новгородом нависает озеро Ильмень,  готовое 
поглотить город (аллюзия на города, оказавшиеся на дне 
Мертвого моря); все городское пространство заполнено 
ангелами-хранителями, изучающими книги судеб горо-
жан; простершаяся в небе огненная туча готова испепе-
лить Новгород; ангелы с красными луками и огненными 
стрелами поражают его нечестивых жителей.

Рис. 5. Видение пономаря Тарасия, икона из Спасо-Преображенского собора  
Хутынского монастыря в Новгороде (к. XVI в.)

Рис. 4. Св. Джиминьян, фреска церкви св. Августина в Сан-
Джиминьяно (Беноццо Гоццоли, 1464—1465 гг.)
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Объятый ужасом Тарасий воззвал к Варлааму, и святой объяснил пономарю 
суть видения: «Господь Бог хотел потопить Новгород озером Ильмень за то, что 
умножились грехи всего народа новгородского, за беззаконие и ложь новгород-
цев. Но за молитвы Пречистой Богородицы и ради молитв всех святых пощадил 
Господь Бог людей своих, поэтому не погубит потопом города, но насылает Го-
сподь Бог на людей мор — казнь за их грехи, но простит раскаявшихся. А через 
три года после мора будет сильный пожар в Великом Новгороде, потому что 
Пречистая Богородица со всеми святыми умолила Сына своего и Бога нашего 
Иисуса Христа и избавила город свой от потопа» [Видение… б/д].

В основе легенды лежат реальные бедствия, обрушившиеся на Новгород в 
XVI столетии. В 1506–1508 гг. город постиг мор: «При великом князе Василии 
Иоанновиче всея Руси и при архиепископе новгородцком, владыце Серапионе, 
бысть в Новегороде мор велми велик железою, паде же и людеи безсчислено, и 
того бысть по три осени. Последнюю же осень, лета 7016 (1508 г. — авторы), 
паде людей, мала и велика, мужеска полу и женьска, 15000 душь и 400 безс че-
тырех голов» [ПСРЛ 1925: с. 460]. А в 1508 г. Новгород был опустошен страш-
ным пожаром, в котором погибло по летописным свидетельствам 2314 человек 
[ПСРЛ 1925: с. 461].

Иконописец как бы раскрывает западную стену Спасо-Преображенского со-
бора, чтобы зритель мог увидеть, что происходит внутри храма. Стоит обратить 
внимание на многоярусный иконостас с узнаваемыми сюжетами икон. В 1515 г. 
великий князь Василий Иоаннович повелел построить в Хутынском монасты-
ре каменный Спасо-Преображенский собор [Ранне б/д], на который на нашей 
иконе и забрался по наружной лестнице пономарь Тарасий. Храмов, где имелся 
подобный вход на кровлю, в Новгороде было немного. Оттуда действительно 
должен был открываться прекрасный вид на город с севера. Заманчиво предпо-
ложить, что именно с этой точки иконописец и рисовал Новгород, как на пленэ-
ре. Но скорее всего художник использовал некий чертеж, который он объединил 
с миниатюрами лицевого «Апокалипсиса» XVI столетия.

В верхнем регистре на небесах изображена новозаветная Троица с предсто-
ящими Богоматерью и Иоанном Предтечей и с припадающим к престолу пре-
подобным Варлаамом Хутынским. Центральная композиция окружена сонмом 
небесных сил и ангелов, чуть ниже   девять групп святых. Великий Новгород 
фланкирует Хутынский монастырь, где по крыше собора бегает трепещущий 
Тарасий, и бурное Ильмень озеро. «Воды Илмень Озеро вознесшие на высоту 
хотят потопить Великий Новгород» — информирует легенда на полях иконы о 
впервые зафиксированном в древнерусской живописи «цунами».

Перед нами панорама Великого Новгорода, где разворачивается картина 
повседневной жизни горожан: новгородцы ловят рыбу, копают колодец и пасут 
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свиней, пируют и почивают, строят дома и молятся в многочисленных храмах, 
переписчик в скриптории склонился над книгой, а кузнец трудится в кузне и 
т. д. Близ каждого из них — ангел-хранитель с книгой судьбы, где записаны все 
дела человеческие, в зависимости от которых ангел метит чело праведников или 
грешников, становящихся мишенью для стрел моровой язвы.

Икона знакомит нас с топографией города XVI в. и его памятниками, многие 
из которых не дошли до наших дней или сильно поменяли свой облик. Напри-
мер, звонница Софийского собора на иконе присутствует в своем первозданном 
виде без поздней западной пристройки [Крушельницкий 1950: с. 86]. Можно 
составить представление о том, как выглядел храм Бориса и Глеба, который был 
утрачен в 1652 году [Великий Новгород 2007: с. 479–480] и т.д.

Теперь переместимся северо-западнее в пространстве и на столетие вперед во 
времени. И поговорим об иконе «Явление Богоматери старцу Дорофею» пер-
вой четверти XVII века, происходящей из церкви Покрова и Рождества Богоро-
дицы от Пролома Псковского Покровского монастыря (Рис. 6).

Рис. 6. Явление Богоматери старцу Дорофею, икона из церкви Покрова и  
Рождества Богородицы от Пролома Покровского монастыря в Пскове (перв. четв. XVII в.)
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Поводом для создания этой святыни Псковской земли стало чудесное явле-
ние Богородицы старцу Псково-Покровского монастыря Дорофею накануне 
генерального штурма города войсками Стефана Батория в августе 1581 года в 
ходе Ливонской войны (1558–1583). 

Во время осады города благочестивому старцу Дорофею явилась Богородица 
и предупредила о грядущем штурме. Чтобы отразить натиск врага, она повелела 
доставить в Псков чудотворную икону из Псково-Печерского монастыря, кото-
рый изображен на иконе в правом верхнем поле. Общеизвестно, что в сакраль-
ном пространстве иконы могут соседствовать объекты, которые в реальности 
разделяют большие расстояния: между городом и Псково-Печерским монасты-
рем 48 верст.     

В память об избавлении от врагов была построена церковь Рождества Пре-
святой Богородицы, а для Покровского храма написана икона, запечатлевшая 
видение старца Дорофея. Этот образ, спустя столетия, судьба опять свяжет с во-
йной, на этот раз — с Великой Отечественной. Немецкие оккупанты похитили 
святыню, и только в 2001 г. она вернулась на родину и с 2002 г. пребывает в Тро-
ицком соборе Пскова.

На белом поле картуша, который соединил собой Спасо-Преображенский 
Мирожский и Свято-Успенский Псково-Печерский монастыри и подобно мо-
сту связал два берега реки Великой, читаем: «Во оны же дни в нашествие ли-
товского князя Стефана Батория во граде Пскове во обители Покрова Пречи-
стыя Богородицы некоему человеку именем Дорофею явилась Пречистая дева 
на воздухе и увидел он преподобных отец наших с нею Антония Печерского и 
Корнилия игумена идущих в купе во град Псков, но умоляющих Пречистую 
Богородицу о спасении града сего, повелев же принести из Печерской обители 
образ своего успения Пресвятая Богородица возвестила сущим во граде победу». 
На более поздней иконе с тем же сюжетом (Псково-Покровская икона Божьей 
Матери, XVII–XVIII вв.) мы видим, как чудотворную икону доставляют в Псков 
(Рис. 7).

Литературной основой для создания иконы послужили тексты, самые ран-
ние списки которых относятся к 80-м годам XVI века: «Сказание о видении Бо-
жией Матери старцу Дорофею», «Повесть о прихожении Стефана Батория на 
град Псков», «Повесть о Псково-Печерском монастыре». В последней Богоро-
дица, спасая Псков от супостатов, распорядилась даже, где поставить орудия. На 
упомянутой ранее иконе XVII–XVIII присутствуют миниатюры пушек на стенах 
крепости. «Часов в двенадцать дня, когда сидел я (старец Дорофей — авторы) в 
сенях келейки своей в монастыре Покрова Святой Богородицы, что в Угле града 
Пскова, и плакал о наступающей на город беде, то увидел явственно моими боль-
ными глазами яркий свет, словно сияющий столп до небес, шествующий 
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Рис. 7. Псково-Покровская икона Божьей Матери (XVII—XVIII вв.)

от Печерской обители через Великую реку с левой стороны Мирожского мона-
стыря в град Псков, и в этом свете идущую по воздуху Святую Богородицу и с 
нею шествующих преподобных отцов: по левую руку Антония, основателя Ки-
евской пещеры, а с другой стороны, по правую руку, игумена Корнилия Печер-
ского Псковской земли. И, перейдя через городскую стену, она вошла в церковь 
Покрова Святой Богородицы, и потом вышла из церкви в том свете, и взошла 
на стену града, и те преподобные с нею, и вопросила: “Где Мирожский строитель 
Нифонт, епископ Новгородский?” И сей же час встал перед нею епископ Ни-
фонт и, поклонившись, сказал так: “Госпожа Пресвятая Владычица, в моем мо-
настыре в этом году не было Литургии”. Она же ответила: “Сыну моему и Богу 
так угодно”. Потом вопросила: “Где избранники Божии, что лежат в церкви 
Святой Троицы?” И немедля вслед за тем предстали перед ней благоверные ве-
ликие князья Владимир Киевский, Всеволод и Довмонт Псковские и чуть сзади 
них, примерно в полусажени, блаженный Никола (похаб, который спас Псков 
от опричного погрома, был канонизирован в 1581 г. — авторы), что был юро-
дивым в Пскове, и все поклонились ей. Пречистая же Богородица, глядя на град 
в сторону Торга, как бы с гневом сказала: “О злые люди града сего! Прогневали 
вы Сына моего Господа Бога, ибо осодомили град сей скверными своими дела-
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ми. И только ныне, когда пришли к вам скорбь и беда великая, вы Сына моего 
Господа Бога и меня познали”. И тогда игумен Корнилий и Никола юродивый, 
прослезившись, отвечали: “Госпожа Владычица Богородица, есть (в этом) грех 
их и беззаконие. Не прогневайся на них, Госпожа, навсегда, но помолись сыну 
своему Христу, Богу нашему, за град сей и за людей согрешивших”. И потом все 
святые с плачем тоже молили ее.

И позвала она также и меня с места, где я сидел, и очутился я у той стены 
городской, стоя почти у ног Пречистой, и сказала она мне: “Старче, иди ско-
рее к боголюбивым воеводам и печерскому игумену и возвести им, чтобы мо-
лили усердно Господа Бога беспрестанно за град и чтобы принесли икону мою 
Печерскую старую и хоругвь на стену града, где я стою. И еще бы поставили на 
этом месте пушку, а другую внизу стены, и били бы из них беспрестанно по ко-
ролевским шатрам — ибо стояли королевские шатры за невысокими горами, и 
указала на них пречистою своею рукою, — а люди пусть каются в грехах своих, 
умоляя милостивого Бога. Буду и я молить его о вас, и когда Сын Божий, Сло-
во Отчее, прославляемый с Отцом и Святым Духом, услышит моление и слезы 
рабов своих, тогда того короля лишит рассудка и приведет в смятение его ум, и, 
не добившись успеха, уйдет он посрамленным”. Когда Пречистая изрекла это, 
то сразу стала невидима. Я же, очнувшись, оказался сидящим в сенях келейки 
своей» [Повесть 2005: с. 136].

Иконография строго следует за текстом «Повести»: центр составляет фигу-
ра Богородицы; композиционно выделены Покровский монастырь, где Доро-
фей узрел явление Пречистой, а также ключевое место обороны — Покровская 
башня, близ которой войска Стефана Батория пробили брешь в крепостной 
стене. Атака была отбита, пролом заделали, а монастырь получил наименование 
«Покровский от Пролома».

В верхнем левом углу мы видим миниатюры шатров — это лагерь Батория, 
как информирует зрителя подпись на полях иконы. Вражеский стан отделен от 
белоснежных храмов града Пскова и Псково-Печерского монастыря, волею 
иконописца перемещенного на берега реки Великой, горами и рекой. На иконе 
представлен подробный, реалистично прорисованный план города, благодаря 
которому мы можем узнать, как выглядели в начале XVII столетия Троицкий со-
бор, Мирожский и Печерский монастыри, городские церкви, крепостные стены 
и башни.

В 1601 г. был учрежден Крестный ход в память о событиях Баториева наше-
ствия, он повторял путь Крестного хода, который совершали жители осажден-
ного Пскова, дабы заручиться небесной поддержкой. Когда процессия с особо 
чтимыми иконами Троицкого собора и Печерского монастыря приближалась 
к Покровскому храму, из него выносили новый храмовый образ, чудотворную 
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Псково-Покровскую Богородицу. Спустя 57 лет, после возвращения из немец-
кого плена, в 2005 г. Псково-Покровская икона Божией Матери замироточила, 
чего ранее никакие исторические свидетельства не упоминали. 

И еще одна икона, связанная со спасением города от иноплеменной рати — 
«Сретение Владимирской Богоматери в Москве», написанная Михаилом и Ди-
митрием Белозерцами в 1689–1690 годах, которая происходит из церкви села 
Даниловского Устюженского района Вологодской губернии (Рис. 8).

Рис. 8. Сретение Владимирской Богоматери в Москве, икона из церкви  
села Даниловского Устюженского района Вологодской губернии  

(Михаил и Димитрий Белозерцы,  1689 —1690)

Владимирская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов 
на Руси, вышедший из константинопольских мастерских в XII веке в качестве 
списка с изображения  Богородицы, созданного евангелистом Лукой на  доске 
стола, за которым трапезничали Спаситель с Пречистой Его Матерью и правед-
ным Иосифом (Рис. 9). На Русь икона попала в качестве дара киевскому кня-
зю  Мстиславу Владимировичу от Константинопольского патриарха в 1130 г.  
А в 1155 г. Андрей Боголюбский перенес икону во Владимиро-Суздальские зем-
ли, сначала в свою резиденцию в село Боголюбово, а затем — во Владимир-на-
Клязьме, где образ ждал новый дом — Успенский собор (1158–1160 гг.). 
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Рис. 9. Владимирская икона Божией Матери (Константинополь, XII в.)

Во время нашествия  на Русь эмира Тамерлана в 1395 г. икону доставили 
в  Москву. На месте встречи (сретения) Владимирской иконы позднее был ос-
нован  Сретенский монастырь, и появилась Сретенская улица. Как известно, у 
Ельца Тамерлан внезапно развернулся и увел свои несметные полчища на юг. 
Согласно «Сказанию о Владимирской иконе Пресвятой Богородицы», она яви-
лась грозному завоевателю во сне и заповедала ходить войной на Русь.

В среднике иконы Сретение Владимирской Богоматери представлена сце-
на торжественной встречи образа на Красной площади. Средник опоясывает 
ожерелье из двадцати клейм, где помещены сюжеты из летописного «Сказания 
о Владимирской иконе Пресвятой Богородицы»: 1. Евангелист Лука пишет 
икону Богородицы, «самовидно зря на истинную Богородицу при животе ея»;  
2. Благословение иконы Богородицей; 3. Принесение иконы Богородицы из 
Константинополя в Киев купцом Пирогощею; 4. Перенесение иконы Богороди-
цы из Киева в Вышеград; 5. Князь Андрей Боголюбский пред иконой Богороди-
цы в Вышеграде; 6. Перенесение иконы Богородицы Андреем Боголюбским из 
Вышеграда во Владимир; 7. Чудесное спасение жены попа Микулы от понесше-
го коня на пути во Владимир; 8. Чудесное спасение княжего отрока, искавшего 
брод через реку Вазузу, от потопления; 9. Чудо об остановке саней с иконою Бо-



122

География искусства :  ландшафтные миры культуры  и  и ск усс тва 

Ка р т о гра фическ ие  о бразы мира

городицы на пути от Боголюбова; 10. Чудо о спасении двенадцати человек при 
падении Золотых Ворот во Владимире; 11. Чудо о видении Успенского собора и 
града Владимира князю Димитрию Георгиевичу, бывшему с воинством за Суз-
далем; 12. Чудо о победе князя Андрея Боголюбского над болгарами; 13. Взятие 
Владимира ханом Батыем; 14. Чудо о спасении иконы Богоматери Владимир-
ской при ограблении и сожжении Успенского собора татарами; 15. Отправление 
посольства из Москвы во Владимир за иконой Богоматери Владимирской при 
нашествии Темир-Аксака (Тамерлана — авторы) в 1395 году; 16. Торжественное 
отправление иконы из Владимира и Москву; 17. Явление Богоматери Темир-Ак-
саку во сне; 18. Темир-Аксак возвещает о своем сне приближенным; 19. Бегство 
татарского воинства от земли Русской; 20. Гибель Темир-Аксакова войска от мо-
роза и снега при втором нашествии на землю Русскую.

Мастерство композиции, отточенная техника личного письма, зеленоватый 
колорит, близкие к реальным формы архитектуры Московского Кремля, а также 
активное использование прямой перспективы в пространственных построениях 
свидетельствуют о том, что на творчество белозерских иконописцев оказала вли-
яние живописная школа московской Оружейной палаты [Рыбаков б/д].

На заднем плане мы видим белые стены Кремля, золото куполов и «многое 
множество народа бесчисленного» с обнаженными головами, ожидающих от 
Богородицы чуда, ибо несметная орда уже разоряет землю Рязанскую. Непри-
вычный для нас облик стен и башен Кремля восходит к 1680 г., когда их впервые 
побелили. Кремль оставался белым почти 200 лет за исключением Спасской, Ни-
кольской и Троицкой башен в определенные периоды. В последний раз стены бе-
лили в начале 1880-х годов [Московский Кремль в старину и теперь 1912: с. 12].

На белоснежный Кремль мы смотрим от выхода улицы Ильинки на Красную 
площадь. Никольская башня увенчана двуглавым орлом, за ней просматривается 
Успенский собор, а левее колокольни Ивана Великого на фоне надвигающихся 
черных туч (марево от пыли поднятой ордой «окаянного Темир-Аксака»?) — 
Архангельский собор.   

И еще одна «московская икона» — «Василий Блаженный и царевич Дими-
трий Угличский» (после 1786 г.) из храма Григория Неокесарийского в Дерби-
цах, что на Полянке в Замоскворечье (Рис. 10). Мы видим, что напротив фигуры 
св. Димитрия, на другом берегу Москвы-реки вбиты деревянные сваи для укре-
пления набережной, которая была обшита бревнами по проекту Василия Ивано-
вича Баженова в 70-х годах XVIII столетия.

В 1786 г. (terminus post quem для создания иконы) Москву постигло страш-
ное наводнение (на иконе заметны большие утраты бревен по берегу); после чего 
было принято решение облицевать набережную камнем, что и сделал Матвей 
Федорович Казаков в 1790-х. Таким образом, 90-е годы XVIII столетия — это 
terminus ante quem создания иконы.
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Рис. 10. Василий Блаженный и царевич Димитрий Угличский, икона  из храма Григория 
Неокесарийского в Дербицах, что на Полянке в Замоскворечье (после 1786 г.).

Правый, более низкий, берег Москвы-реки (Замоскворечье, где находится 
церковь Григория Неокесарийского) очень сильно пострадал от большой авгу-
стовской воды 1786 года. И для защиты от наводнений, помимо водоотводного 
канала и Бабьегородской плотины, москвичи нуждались в помощи святых по-
кровителей города. Икона создана во время служения митрополита Платона 
(Левшина) (1737–1812), который ратовал за то, чтобы почитанию московских 
чудотворцев уделялось больше внимания. 

По берегам Москва-реки на фоне Покровского собора и Московского 
Кремля перед образом «Коронование Богоматери» предстоят в молитвенной 
позе небесные заступники Москвы святой Василий Блаженный Христа ради 
юродивый и святой Димитрий-царевич. На рубеже XVII–XVIII вв. устанавли-
вается иконография Василия Блаженного с набедренной повязкой, которая вос-
производит очертания лентия на распятом Христе, что мы и видим на нашей 
иконе [Преображенский б/д-а]. 

Царевич Дмитрий Иоаннович, причисленный  к лику святых как мученик в 
1606 г., считался покровителем Царского дома. По первым иконографическим 
образцам об облике царевича говорится: «млад, в венце царском, в багрянице, 
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руки молебны» [Преображенский б/д-б]. На нашей иконе Димитрий облачен в 
далматику, декорированную райскими цветами; глава его увенчана царской ко-
роной. В левой руке у царевича символ его мученической смерти — нож. Пра-
вую руку Димитрий возложил на крест центральной церкви собора Василия 
Блаженного, сооруженного в честь Покрова Богородицы. 

Первопрестольная на иконе снова явлена нам белокаменной; бирюзовое 
небо пронизано зелеными и красными шатрами московских башен, вершины 
двух из которых — Спасской и Никольской оседлали державные двуглавые 
орлы. На закате XVIII столетия мы снова видим изображение, на котором Мо-
сква уподоблена Новому Иерусалиму (первые подобные попытки имели место 
на титуле Московской Библии 1663 г.), над которым парят в небесах Новозавет-
ная Троица и Пресвятая Богородица. 

За мощной крепостной стеной легко узнаются знаменитые храмы столицы: 
Архангельский собор, где пребывают мощи св. царевича Димитрия; Покров-
ский собор, где в северо-восточном пределе находятся чудотворные мощи св. 
Василия Блаженного; главный храм страны — Успенский собор; купола храма 
Черниговских чудотворцев, которые возвышаются над зданием приказов, и трех-
главая церковь Николы Гостунского, где некогда служил дьяконом первопечат-
ник Иван Федоров. Доминантой и центром композиции является колокольня 
Ивана Великого с Филаретовой пристройкой. Под красным шпилем Спасской 
башни художник поместил часы, которые показывают полдень. 

Символическое изображение города с веками обретает реальные черты, хотя 
икона подчинена строгим канонам. Осмелимся предположить, что хорошо уз-
наваемый город, который не спутаешь ни с каким другим, по мнению создателей 
икон, имеет больше шансов на небесное покровительство. Кроме того, если гово-
рить о вещах более приземленных, такое достоверное изображение могло играть 
роль своеобразного путеводителя для паломников, привлекая людей в тот город, 
храм или монастырь, где просиял тот или иной святой или совершилось чудо. 
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City in the sacred space of the icon
Abstract. The image of the city is often found on the icons. Usually this is a symbolic 

space containing the action associated with the plot. We do not recognize the real streets 
or buildings on the icon «Entry of the Lord into Jerusalem». Often the image of the city, 
monastery or temple – the model – is held in the hands of the creator or any saint. But in 
this case, the image is schematic, at best, you can single out one recognizable landmark. 
We are also interested in topographically accurate images of cities, which are also found 
on icons, accompanying the images of their patron saints.

Introducing the city into the sacred space of the icon, the authors as if guaranteed it 
additional protection.

Keywords: city, icon, sacred space, topography, image, patron saints, landmark


