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А. Л. Гульманов

Выставка «Эллинские мудрецы»  
в Музее имени Андрея Рублёва

30 марта —  4 июня 2023 г. в ЦМиАР проходила выставка «Эллинские муд-
рецы», куратором которой выступил автор настоящего обзора. Экспозиция 
разместилась в малом выставочном зале (зале одного памятника), хотя на вы-
ставке представлено четыре предмета. Прежде всего это три изображения 
эллинских («еллинских» в древнерусских источниках) мудрецов из Сельца- 
Карельского Удомельского района Тверской области, созданных для иконо-
стаса деревянной Воскресенской церкви в 1719–1720 гг.1 К уже известным 
образам Вергилия и Дия (Зевса), открытым в 1971–1972 гг. экспедициями 
Музея 2, в прошлом году добавился третий новооткрытый образ афинского 
мудреца Солона, поступивший в частное собрание 3 [ил. 1]. Три сохранившихся 
изображения впервые представлены вместе. «Вергилий» экспонировался на 
прошедшей в 2022 г. в ЦМиАР выставке «Тверская Атлантида»4. К открытию 
новой выставки два других памятника были отреставрированы М. В. Казно-
вым, А. А. Борисовым, К. Б. Прикладовским 5. К изображениям античных муд-
рецов добавлена впервые экспонирующаяся икона второй половины XIX в. 
«Мученик Иустин Философ», приобретенная Музеем в 2021 г. у частного 
лица. Образ философа- христианина раскрывает одну из граней восприятия 
античного наследия христианством.

Таким образом, выставка и изданный к ней каталог посвящены двум раз-
личным темам. Прежде всего это иконография эллинских мудрецов (филосо-
фов) в христианском искусстве. Каталог включает две вступительные статьи: 
В. Е. Сусленкова «Языческие «мудрецы» в средневековом искусстве Запада 

В Ы С ТА В К И

и Востока» и А. Л. Гульманова «Образы «еллинских мудрецов» в русской изо-
бразительной традиции». Следует отметить, что подготовленный авторами 
материал в два-три раза превысил заданный объем издания. Одно лишь при-
ложение с полным перечнем восточных и западных памятников с образами 
мудрецов составило целый авторский лист и не вошло в выставочный каталог. 
Эти материалы будут опубликованы отдельно.

Даже в сокращенном виде статья В. Е. Сусленкова представляет во мно-
гом уникальный обзор предыстории иконографии мудрецов —  традиции их 
изображения и почитания в Античности. Религиозное почитание мудрости 
распространялось как на философов, так и поэтов, драматургов и др. Уже 
в Античности заметна склонность к подбору простых житейских изречений 
философов, получивших популярность в средневековой книжности. Вслед 
за этим описывается переход к раннему христианству и развитие средневеко-
вой иконографии мудрецов. Этой теме посвящена обширная историография 
на многих языках, достаточно полно приведенная в сносках к статье. В оте-
чественной науке данная тема также затрагивалась рядом авторов 6, однако 
многие вопросы происхождения, развития и значения данной иконографии 
остаются не вполне ясны. В русскоязычной литературе остаются малоизвест-
ны многие ранние греческие памятники и их исследования 7. 1 Датировка основана на храмозданной надписи на тябле иконостаса, относящейся к одной 

из перестроек храма. В настоящее время надпись почти утрачена.
 2 См. важнейшие из исследований и публикаций: [Барская, Сергеев, 1984. С. 285–289; Сер-

геев, 1985; Он же, 2020. С. 81–85. Ил. 16, 17 на с. 141].
 3 Принадлежность памятника к комплексу из Сельца-Карельского определена А. С. Преоб-

раженским.
 4 См. обзор в следующем номере «Вестника».
 5 Имеющий значительные утраты «Дий» экспонируется без тонировок.

 6 Стоит особо отметить работы М. И. Антыпко, проследившей важные связи западной и вос-
точной иконографии мудрецов и рассмотревшей проблемы ее возникновения на Руси 
[Антыпко, 2008].

 7 См., например, монографию с публикацией восточных и западных памятников [Γουλούλης, 
2007].

ил. 1 Солон Афинский. Новгород (?), 1719–1720 гг. 
Частное собрание. Без реставрационных тонировок

fig. 1 Solon of Athens. Novgorod (?), 1719–1720 
Private Collection. Without restoration toning
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Время возникновения христианской иконографии мудрецов неизвестно, 
но письменные свидетельства об изображениях греческих философов в визан-
тийских церквях есть уже от XI и XII вв., а от XIII–XIV вв. они сохранились 
в притворах восточно- христианских церквей (Трапезунд, Сербия, возможно, 
Фессалоника) и в скульптуре на фасадах соборов Франции и Италии, обычно 
в составе Древа Иессеева. В них прослеживается следование определенному 
известному образцу. При этом ясно различаются западная и восточная тра-
диции, иногда со взаимным влиянием и смешением: изображения Вергилия 
с сивиллой на Западе и греческих мудрецов на Востоке. Их состав напоминает 
античные изображения собраний философов, в которые обычно не включа-
лись римские авторы. Автор не решился утверждать непрерывную преем-
ственность средневековой иконографии философов с Античностью ввиду 
отсутствия памятников и источников 8.

Большое внимание в статье уделено не вполне ясным причинам распро-
странения данной иконографии в XVI в. в определенных регионах, в особен-
ности в Молдавском княжестве с яркими местными особенностями. Интерес-
но, что греческие памятники (на Афоне, в Эпире, на Крите) отличаются от 
молдавских. В греческой традиции философов представляли в античных или 
восточных костюмах, а в молдавских (и некоторых болгарских) росписях как 
царей. Важно подчеркнуть, что реальные знания об античных авторах никак 
не коррелировали с их церковной иконографией, безразличной к точности 
персоналий с произвольным распределением текстов между ними.

Статья А. Л. Гульманова начинается с краткого обзора истории русской 
иконографии мудрецов, которую следует разделить на два этапа: XVI —  се-
редина XVII в., последняя треть XVII–XVIII в. В статье уделено внима-
ние текстологии, хотя русские тексты «Пророчеств еллинских мудрецов» 
и иконописные подлинники с их упоминанием недостаточно изучены и опу-
бликованы лишь в редких случаях. Авторы пользовались преимуществен-
но старыми работами [Казакова, 1961]. Проведение исследований в данной 
области совершенно необходимо для решения многих насущных проблем 
иконографии.

Древнерусские изображения мудрецов с момента их появления в середи-
не XVI в. при дворе царя Ивана IV 9 в целом ориентировались на современные 
росписи монастырей Молдавского княжества, но обладали рядом особенно-
стей: включение Вергилия в роспись галереи Благовещенского собора (второе 
русское изображение римского поэта происходит из Сельца- Карельского), 
изображение нескольких сивилл с тенденцией к увеличению их числа, изме-
нение трактовки облика философов, царские одежды и венцы которых транс-
формируются, подчеркивая экзотичность персонажей и отделяя их от святых 

пророков и праотцев 10. Тем не менее русская иконография следует общей для 
Востока и Запада традиции расположения образов мудрецов при входе в храм.

Новый этап ее развития наступает в последних десятилетиях XVII в., 
когда образы мудрецов начинают включать в подместные ряды иконостасов 11. 
Этот элитарный вариант программы был задан столичными памятниками: 
дворцовой Распятской церковью 1681 г. в Московском Кремле (образы напи-
саны маслом на холстах), церковью Троицы в Останкине, освященной в 1692 г. 
(масло на деревянной основе) 12. Изречения на свитках могли подбираться 
в зависимости от содержания расположенных выше икон. По-видимому, эта 
практика существовала относительно недолго и угасла к середине XVIII в. 
Не вполне ясен географический ареал ее распространения. Письменные сви-
детельства указывают на аналогичные изображения в монастырях Великого 
Новгорода и во Пскове. Большую трудность представляет гибель всех этих 
памятников на протяжении XIX–XX вв.13 Причиной утрат как в прошлом, так 
и в наши дни могло быть отрицательное отношение духовенства к данной ико-
нографии. Памятники этого типа отличаются от предшествующих не только 
новым расположением фигур мудрецов, но и их иным обликом. Мудрецов мог-
ли наделять восточными чалмами или античными венками, могли изображать 
подчеркнуто просто подобно пророкам в хитонах и гиматиях. Использованные 
для них изобразительные источники до сих пор не определены. Совершенно 
особую тему представляет чрезвычайно развитая в XVIII в. иконография си-
вилл, сознательно обойденная авторами каталога.

Второй темой выставки и статьи стал сам ансамбль из Сельца- 
Карельского. Несмотря на исследования В. Н. Сергеева, куратору удалось от-
крыть новые аспекты иконографии этих памятников. На новооткрытом об-
разе Солона оказалось написано изречение, составленное из известных по 
источникам слов сивиллы и Иисуса Сирахова 14. Образы Вергилия и Дия, 

Выставки

 8 Более четко выводы В. Е. Сусленкова прозвучали 16 и 23 марта 2023 г. на византийских 
семинарах в ГИИ.

 9 Списки «Пророчеств еллинских мудрецов» распространились на Руси уже в первых деся-
тилетиях XVI в.

 10 См. об этом [Чернецов, 1992; Зотов, 2021]. В каталоге, вслед за предшествующей лите-
ратурой, было отмечено удаление первоначально сделанного нимба сивиллы «царицы 
южской» на северных дверях Благовещенского собора Московского Кремля. Новый 
натурный осмотр памятника показал следы удаленных нимбов у всех фигур философов 
и сивилл. К такому инциденту могло привести явное сопоставление мудрецов с ветхо-
заветными пророками. В балканских памятниках есть лишь отдельные маргинальные 
случаи наделения философов нимбами. На западных дверях собора нимбы отсутствова-
ли изначально.

 11 Научный редактор каталога Н. И. Комашко отметила, что именно мудрецы стали первой 
темой подместных (тумбовых) рядов, позднее сменившись ветхозаветными и иными 
церковными сюжетами.

 12 Е. Ю. Григорьева осторожно относит памятники к первой половине XVIII в. В каталоге 
дана более узкая датировка первой четвертью столетия, хотя нельзя исключать создания 
образов к моменту освящения церкви.

 13 Нельзя исключить, что часть из них еще может быть найдена. См., например, упомянутый 
в каталоге образ «Пророк Еврипидий» из ГЭ (Инв. ЭРИ-907; ГК музейного фонда РФ 
20426375).

 14 Имеющееся в «Пророчествах еллинских мудрецов» изречение Солона использовано не было.
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напротив, демонстрируют пока еще не выявленную письменную традицию. 
В. Н. Сергеев справедливо указал на зависимость теста свитка Вергилия от 
строки IV эклоги, присутствующей в трактате Н. Спафария 1672 г. Однако 
использованная на иконе формулировка существенно отличается от этого ис-
точника. Частично утраченный текст изречения Дия оказался парафразом не 
только из Деяний Апостолов (Деян. 14 : 15), но и из Третьей книги Маккавеев 
(3 Мак. 6 : 2) 15, что объясняется упоминанием его имени в (2 Мак. 6 : 2). Такое 
причудливое переплетение источников указывает на существование готовых 
текстов, не придуманных на месте при росписи иконостаса в Сельце.

Сельцо- Карельское исторически принадлежало новгородскому Мало- 
Кирилову монастырю, игумен которого был упомянут в храмозданной надпи-
си на тябле. Это объясняет появление редкой иконографии в сельском храме. 
В каталоге памятники атрибутированы как Новгородско- Тверская провинция 
(в формулировке научного редактора). Автор-составитель, вслед за В. Н. Сер-
геевым, предлагал более уверенно отнести их к Новгороду. Данная атрибуция 
требует стилистической аргументации, не вошедшей целиком в каталог. Обра-
зы исполнены в манере провинциального живоподобия с имитацией темперой 
резных картушей.

Фрагментарно сохранившийся комплекс данного иконостаса также за-
служивает дальнейшего исследования, реставрации и публикации (иконы 

хранятся в ЦМиАР, Тверской областной картинной галерее и других собра-
ниях). Одновременно с подготовкой выставки (независимо от нее) было начато 
архитектурное исследование гибнущего деревянного храма 16. В процессе 
подготовки каталога и после его выхода Д. М. Ивлевым в ГАТО были открыты 
важнейшие раннее неизвестные описи 1847 г. до перестройки храма и 1913 г. 
до погрома советского времени. Первая из них, учтенная в каталоге, не упо-
минает изображения мудрецов 17, но дает полное представление о размерах 
и составе иконостаса 1719–1720 гг. В то время храм имел два алтаря с две-
надцатью местными иконами разного формата. Вторая, описывающая сильно 
сокращенный иконостас, называет шесть мудрецов с текстами на их свитках. 
Возможно, именно столько мудрецов первоначально входило в убранство хра-
ма (его основного алтаря), хотя нельзя исключать сокращения их числа при 
перестройке церкви 18.

Таким образом, выставка стала стимулом для дальнейшего плодотворного 
исследования этой чрезвычайно интересной, но запутанной темы. Внимания за-
служивает и небольшая икона Иустина Философа, исполненная маслом на доске 
во второй половине XIX в. [ил. 2] 19. Хотя изображения этого раннехристианского 
святого встречаются с XI–XII вв., представленная икона отличается необычной 
авторской трактовкой иконографии, что, вероятно, связано с заказом частного 
лица из образованного сословия. Иустин представлен в плаще философа на 
фоне пейзажа с фигурой другого философа в черном: то ли наставника, то ли, 
наоборот, оппонента мученика.

 15 Найдено А. Л. Гульмановым и Д. В. Денисовым.

 16 Существует проблема идентификации и датировки сохранившегося здания. Либо это 
старый Воскресенский храм, сильно перестроенный во второй половине XIX в., либо 
отдельная кладбищенская церковь при новом каменном храме, куда были перенесены 
старые иконы.

 17 Они расценивались как росписи тумб иконостаса, а не как иконы.
 18 Если для московских иконостасов характерно небольшое число мудрецов (4–6), то  

в Троицком соборе Пскова их было 10, а в средневековых фресковых ансамблях значи-
тельно больше.

 19 В описании памятника было использовано экспертное заключение Ю. В. Устиновой.

ил. 2 Мч. Иустин Философ 
Вторая половина XIX в. ЦМиАР

fig. 2 Martyr Justin  
the Philosopher. The second  
half of the 19th century 
The Central Andrey Rublev  
Museum of Ancient Russian 
Culture and Art
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Ю. В. Ратомская

Выставка «А. В. Ополовников. Реставратор  
русского деревянного зодчества» в Музее  
архитектуры им. А. В. Щусева

Музей архитектуры им. А. В. Щусева, автор нашумевшего выставочно-
го проекта 2015 г. «Русское деревянное. Взгляд из XXI века», продолжает 
тему русской деревянной архитектуры в камерных временных экспозициях. 
Последние годы в Музее создаются выставки, которые открывают зрителю 
мир русского деревянного зодчества, опираясь на взгляды его исследовате-
лей —  ученых и архитекторов- реставраторов. В 2018–2019 гг. небольшой вы-
ставочный проект «Ю. С. Ушаков. Деревянная архитектура Русского Севера»  
показал русскую деревянную архитектуру сквозь выразительные автор-
ские фотографии историка архитектуры Ю. С. Ушакова, по тексту которого 
студенты- архитекторы до сих пор изучают деревянное зодчество [Пилявский, 
Тиц, Ушаков, 1984]. Тогда же Музей архитектуры впервые представил зрителям 
редкие по выразительности графические работы Ю. С. Ушакова с реконструк-
циями деревянных поселений Русского Севера, подготовленные им когда-то 
в качестве иллюстраций к его научным трудам.

Выставка, состоявшаяся во флигеле «Руина» усадьбы Талызиных в кон-
це 2022 —  начале 2023 г. обратилась к личности архитектора- реставратора 
Александра Викторовича Ополовникова (1911–1994), посвятившего всю свою 
жизнь русской деревянной архитектуре. А. В. Ополовников занимался спасени-
ем и реставрацией большого количества не только признанных шедевров рус-
ской деревянной архитектуры, но и рядовых деревянных памятников разного 
времени. Среди возвращенных к жизни произведений и знаменитые церкви, 
и деревянные жилые дома, и остроги. Он стал одним из основателей музея- 
заповедника деревянного зодчества «Кижи», реставрировал его сооружения- 
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Эллинские мудрецы. Выставка 30 марта —  4 июня 2023 / Сост. А. Л. Гульманов; вступ. 
слово М. Б. Миндлин; авт. ст. В. Е. Сусленков, А. Л. Гульманов; науч. ред. Н. И. Комашко, 
М. А. Маханько. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева, 2023. 72 с.
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