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Возвращаясь к  трём апокалиптическим зве-
рям, можно теперь с достаточной долей уверенности 
предположить, что они представляют собой извра-
щённую модель божественной троицы: Отца, Сына 
и Святого Духа. Драконоподобный первый зверь на-
зван «древним змием» и  был низвержен с  небес на 
землю. Весь его образ, перекликающийся и  с эдем-
ским змеем-искусителем, и с мятежным Люцифером, 
выстроен как кощунственный соперник ветхозавет-
ного Саваофа, как противопоставление Богу-Отцу. 
Второй зверь — Антихрист — изображён как траве-
стированный образ Бога-Сына: его исцелившаяся 
смертельная рана намекает на воскресение Христа. 
В противоположность Сыну человеческому он гово-
рит богохульно и  призывает поклонятся не Богу-
Отцу, а  дракону  — его жуткому двойнику. Третий 
зверь  — наследник первых двух и  неотторжимая 
часть чёртовой троицы: с одной стороны, он — лже-
пророк, уподобляющийся проповеднику, внедряю-
щему слово божие в массы и вербующему адептов, а с 
другой — подобен Святому Духу, поскольку именно 
ему «дано вложить дух в образ зверя» (Откр. 13:15).

Подробно описав в 12 и 13 главах трёх дья-
вольских зверей, в 14 главе Иоанн свидетельствует 

Рис. 25. Зверь ставит мет-
ку — харагма. Это греческое 
слово связано с нескольки-
ми древними обычаями:  
1. Харагмой называли клей-
мо хозяина, ставившееся на 
домашних (беглых или пре-
ступных) рабах. В контексте  
Откровения знак на телах, 
присягнувших зверю марки-
рует их как собственность 
последнего. Кроме того,  
на всех римских монетах 
изображалась голова и имя 
кесаря — харагма, свиде-
тельствовавшая, что покло-
нившиеся принадлежат ему. 
2. Преданные воины иногда 
клеймили себя именем свое-
го полководца. Тогда покло-
нившиеся зверю — его  
истовые последователи.  
3. Харагма, печать с именем 
императора, ставилась на 
каждом договоре купли-
продажи. Она маркировала 
его верховную власть. От-
ступники же, получающие 
метку в Откровении, призна-
ют власть лукавого. 4. Каж-
дый гражданин Империи 
должен был участвовать 
в обряде поклонения кеса-
рю, это выражалось в сжи-
гании фимиама в честь  
правителя. После обряда  
человек получал удостовере-
ние о сделанном. Если хри-
стианин совершал традици-
онное прославление 
и признание императора — 
верховного жреца (лат. 
Pontifex Maximus), то он  
автоматически отрекался  
от Царя царей — Христа 
(Откр. 13:16–18). Англия, 
1320–1330 гг. Oxford. 
Bodleian Library. MS Canon. 
Bibl. Lat. 62, fol. 20v. 
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о  великом моменте жатвы мира и  человеческих 
душ: «на облаке сидит подобный Сыну Человеческо-
му; на голове его золотой венец, и в руке его острый 
серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул 
громким голосом к  сидящему на облаке: пусти серп 
твой и пожни, потому что пришло время жатвы, 
ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на об-
лаке серп свой на землю, и земля была пожата. И дру-
гой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, 
также с  острым серпом. И  иной Ангел, имеющий 

Рис. 26. Концентрированная 
репрезентация событий на 
одной иллюстрации: дракон, 
передача власти, зверь 
и лжеслужение ему вместо 
истинного Бога, убийство 
верующих. Образы чудовищ-
ных животных из 12  
и 13 глав также породили 
неисчислимое количество 
разнообразных изображе-
ний. Нидерланды, XV в.  
Paris. Bibliothèque nationale 
de France. Néerl. 3, fol. 14r.
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власть над огнем, вышел от жертвенника и с вели-
ким криком воскликнул к  имеющему острый серп, 
говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья 
винограда на земле, потому что созрели на нем яго-
ды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал ви-
ноград на земле, и бросил в великое точило гнева Бо-
жия. И  истоптаны ягоды в  точиле за городом, 
и потекла кровь из точила даже до узд конских, на 
тысячу шестьсот стадий» (14:15–22).

В пятнадцатой и  шестнадцатой главах опи-
сываются кары семи Ангелов чашами, полными 
гнева Божьего: «Пошел первый Ангел и вылил чашу 
свою на землю: и  сделались жестокие и  отврати-
тельные гнойные раны на людях, имеющих начер-
тание зверя и  поклоняющихся образу его. Второй 
Ангел вылил чашу свою в  море: и  сделалась кровь, 
как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в мо-
ре. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источ-
ники вод: и сделалась кровь. Четвертый Ангел вы-
лил чашу свою на солнце: и  дано было ему жечь 
людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хули-
ли имя Бога, имеющего власть над сими язвами, 
и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Пятый 

Рис. 27. Жатва винограда 
символизирует «жатву» ми-
ра. Англия, 1320–1330 гг. 
London. British Library.  
Add. MS 17333, fol. 28r.
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Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сдела-
лось царство его мрачно, и они кусали языки свои 
от страдания, и хулили Бога небесного от страда-
ний своих и язв своих; и не раскаялись в делах сво-
их. Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку 
Евфрат: и  высохла в  ней вода, чтобы готов был 
путь царям от восхода солнечного».

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст 
зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, по-
добных жабам: это — бесовские духи, творящие зна-
мения; они выходят к  царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога 
Вседержителя (образ сквернословия и богохульства 
также передаётся изображением мерзких жаб, вы-
ползающих из ртов, см. рис. 28). Се, иду как тать: 
блажен бодрствующий и  хранящий одежду свою, 
чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели сра-
моты его… И  он собрал их на место, называемое 

Рис. 28. Англия, XIV в.  
The Queen Mary Apocalypse. 
London. British Library.  
Royal MS 19, fol. 38r.
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по-еврейски Армагеддон. Седьмой Ангел вылил чашу 
свою на воздух: и  из храма небесного от престола 
раздался громкий голос, говорящий: совершилось! 
И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось ве-
ликое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как 
люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 
И  город великий распался на три части, и  города 
языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред 
Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 
И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, вели-
чиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди 
Бога за язвы от града, потому что язва от него была 
весьма тяжкая» (16:1–21, см. рис. 29, 30). 

Рис. 29. Подробное изобра-
жение 16 главы: чаши гнева 
изливаются на мир при Ар-
магеддоне. Армагеддон — 
место последней битвы сил 
добра с силами зла в Конце 
времён — изначально топо-
ним, ставший именем нари-
цательным. Происходит от 
древнего города Мегиддо 
(также: Мегиддон), стратеги-
ческой точки на севере Из-
раиля — свидетеля многих 
исторических и ветхозаветных 
баталий. Нидерланды, XV в. 
Paris. Bibliothèque nationale 
de France. Néerl. 3, fol. 17r.
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Рис. 30. Бавараская Библия-
Оттхайнрих, иллюстрирован-
ная в 1530–1531 гг. Матиа-
сом Герунгом, знакомым 
с творчеством Босха, демон-
стрирует семь чаш гнева, из-
лившихся на землю, на сата-
нинскую троицу, хулящую 
Бога, о чём свидетельствую 
жабы, исходящие из дья-
вольских уст. Праведный 
гнев из ангельских чаш так-
же нисходит на уже завер-
бованных зверем людей,  
отчего тела их покрываются 
жуткими язвами, похожими 
на чумные бубоны. Герма-
ния, XV в. München. 
Bayerische Staatsbibliothek. 
Cgm 8010, fol. 298r.

Рис. 31. «…с нею блудодей-
ствовали цари земные, и ви-
ном ее блудодеяния упива-
лись живущие на земле. 
И повел меня в духе в пу-
стыню; и я увидел жену,  
сидящую на звере багряном, 
преисполненном именами 
богохульными, с семью го-
ловами и десятью рогами. 
И жена облечена была 
в порфиру и багряницу, 
украшена золотом, драго-
ценными камнями и жемчу-
гом, и держала золотую  
чашу в руке своей, напол-
ненную мерзостями и нечи-
стотою блудодейства ее; 
и на челе ее написано имя: 
тайна, Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям 
земным. Я видел, что жена 
упоена была кровью святых 
и кровью свидетелей Иису-
совых, и видя ее, дивился 
удивлением великим»  
(Откр. 17:1–6). Франция, ко-
нец XIII в. Paris. Bibliothèque 
nationale de France.  
FR. 13096, fol. 56r.


