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Почитание философов и поэтов в античности  
и их образы в позднеантичном искусстве

Панорамный взгляд на искусство поздней античности позволяет очертить достаточ-
но большой репертуар тем (нильские пейзажи, персонификации свойств универсума 
и сезонов года, охоты), сюжетов (сюжеты с астральными богами, морские сцены, ми-
фологические сцены, охоты героев), собрать галерею мифологических и исторических 
мифологизированных персон (Ахиллес, Геракл, Дионис, Орфей, Одиссей, Ипполит, 
Александр Великий и др.), из античной языческой традиции перешедших в контекст 
нового, в основных своих чертах уже преимущественно христианского, мира.

Среди них определённое место принадлежит изображениям философов и поэтов (в 
основном, но также историков, ораторов), — количественно они представлены менее 
широко, чем мифологические герои, но продолжение традиции их изображений по-
казательно для позднеантичной эпохи и, на наш взгляд, перспективно: иконография 
с мудрецами возродится в христианском искусстве к XI в. и будет развиваться вплоть 
до XIX в., опираясь, как можно предположить, на позднеантичные протографы и про-
граммы.

Общий анализ этого наследия античной традиции в III–VI вв. выявляет ряд законо-
мерностей: сохранение языческой сюжетики в контексте эпохи не случайно, но резуль-
тат стихийного и, может, сознательного отбора с определёнными задачами. Прежде 
всего, это сцены с героями — особенно теми, в культе которых и / или в литературной 
традиции, с ними связанной, важной являлась тема нравственной борьбы, страданий, 
преодоления смерти и как итог — их воскресение / обожествление [30]. На наш взгляд, 
языческие философы, историки и поэты входят в этот круг и дополняют группу «бо-
жественных героев». Этот аспект богодухновенности мудрости, позволяющий сопо-
ставить их с героями, следует внимательно проанализировать, так как традиционно 
их образы толкуются исключительно как пример сохранения старинной учености в 
позднеантичной / раннехристианской культуре.

Истолкование живописных (фресковых и мозаичных), скульптурных изображений 
философов и поэтов как назидательной иллюстрации и образца paideia (воспитания), 
как демонстрации учености заказчика в декоре дома, призывающей его гостей к ри-
торическим, философским и нравоучительным упражнениям ума1 ни в коей мере не 
может быть отвергнуто, — увлеченность философией в интеллектуальной среде, как 
и в среде ей подражающей, отношение к философии как к регулятору / арбитру жиз-
ни, обязательная образованность в философии и риторике, пришедшая даже в слои 
простого городского населения, школьное и популярное суммирование всей прежней 

1 Ср. «Застольные беседы» Плутарха, «Пир мудрецов» Афинея, «Аттические ночи» Авла Геллия 
из жанра бесед интеллектуалов.
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истории и культуры в списки знаменитых имен и собрания сентенций2 — всё это оче-
видно и не вызывает сомнений. Однако очевидно и другое. Вне отношения к фило-
софам и поэтам как богодухновенным персонам, как к героям, ни в контексте всей 
античной традиции, ни в позднеантичный её период их портреты рассматривать не-
возможно, — в любом случае, такой взгляд дает поверхностную картину и не проясня-
ет смысла столь долгого сохранения этого сюжета в искусстве.

Изначально философское и личное поэтическое творчество понималось как дар 
свыше, признак присутствия божества, сами поэты и мудрецы — как герои в античном 
смысле этого слова [87, p. 1–11], т.е. вместившие в себя элемент божественного, посред-
ники между людьми и богами3, их произведения и высказывания — как содержащие 
элемент оракула.

Ореолом божественности были окружены Гомер [49; 73] и Гесиод4, при жизни и 
по смерти чудотворцем считался Пифагор [20], одаренным свыше — одический поэт 
Пиндар [61; 82]. Продолжением этого, видимо, была «разработка» круга мудрецов, об-
разующих священную «семерицу Аполлона», имена которых, по сообщению Диогена 
Лаэртского, были впервые объявлены в Афинах при архонте Дамасии II в 582/581 гг. 
до н.э.5 Геродот ок. сер. V в. до н.э. излагает истории о мудрецах, явно уже опираясь 
на некий их «список» (Периандр, Биант, Питтак, Солон)6. Самое же раннее известие о 
«собрании» мудрецов и их изречениях встречается в «Протагоре» Платона (390-е гг. до 
н.э.): Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон, Хилон сошлись в храме Аполлона 
в Дельфах, чтобы принести ему «начаток своей мудрости».7

Самые ранние изображения философов и поэтов, судя по упоминаниям в источни-
ках или реконструкциям на основании поздних копий, появляются, видимо, только 
со 2-й четверти V в. до н.э.8 (Гомер «типа Эпименид», римская копия ок. 50 г. с ори-
гинала ок. 460 г. до н.э. Глиптотека, Мюнхен [101, vol. I, fig. 1 и далее; 53, S. 342, Kat. 4] 
(Илл. 31); упоминание о статуе Пиндара, поставленной афинянами среди статуй богов 
у храма Ареса на агоре в Афинах9; статуя неизвестного поэта, возможно, Иона Хиос-
ского, сер. V в. до н.э., Лувр, Париж [47, p. 87]; упоминание о статуях Гомера и Гесио-
да, поставленных Микифом из Регия в Олимпии, работы Дионисия Аргосского (ум. 

2 Например, М.Т. Ольшевски остроумно соотносит моральные заповеди Семи мудрецов на мо-
заике из Мериды c событиями I песни «Илиады», суть которой — ссора Агамемнона и Ахиллеса — 
представлена на том же поле [93, p. 37–46, pl. IV].
3 «Кто не знает, что Музыка… с самой глубокой древности была… в особенном почтении, так что 
упражнявшиеся в оной [речь о поэтах.— В.С.] почитались вдохновенными и мудрецами ?» (Quint. 
VIII, I, 10, 9) [18].
4 Поэт прямо сообщает о «даре божественных песен», который вдохнули в него Музы у Геликона 
(Hes. theog. 30) [8].
5 Diog. Laert. I. 22 [9].
6 Herodot. I. 20, 23, 27.1–5, 29–32, 59.2–3, 74.2, 75.3–4, 170; IV. 76–77 [7].
7 Plat.Prot. 343 а–b [22]. Cписок варьировался в разные века и у разных авторов, устойчивыми в 
нем были только Фалес, Солон, Биант, Питтак [86; 52].
8 Изображение Алкея и Сапфо на краснофигурном псиктере-калафе ок. 480–470 гг. до н.э. из 
Акраганта / Агридженто, вазописец Брига, Государственное античное собрание, Мюнхен, как и дру-
гие псевдо-портретные, но подписанные именами изображения поэтов в вазописи [101, p. 70], скорее 
всего, выпадает из этой линии.
9 Paus. I. 8, 5 [19].
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460–450 гг. до н.э.)10; упоминание о бронзовой статуе человека на дельфине на мысе 
Тенаре, поставленной Арионом в память о своем чудесном спасении11; монета Абдер 
430–420-х гг. до н.э. с портретом Пифагора — самый ранний случай чекана с портрет-
ным изображением [103, р. 59–63; 87, с. 136]; возможно, портрет Пиндара, копия рим-
ского времени с оригинала 2-й пол. V в. до н.э. (?), Капитолийские музеи, Рим; статуя 
Анакреона, «поющего в исступлении»12, на Акрополе в Афинах, видимо, тип статуи 
из Новой глиптотеки Карлсберга, Копенгаген, скульптор Кресилай (?); многочислен-
ные изображения Эмпедокла которому «теперь надо приносить жертвы как ставшему 
богом»13; статуя Еврипида, поставленная афинянами после его смерти в 406 г. до н.э., 
видимо, к ней восходит бюст 6135, Национальный Археологический музей, Неаполь 
[47, p. 150–154, pl. XVII ]; упоминание о статуе Софокла, поставленной ему посмертно 
после 406/405 г. до н.э. его сыном Иофонтом на Акрополе в Афинах; сохранившаяся 
надпись нач. IV в. до н.э. с именем Архилоха на абаке сер. VI в. до н.э. из Архилохейона 
на Паросе, которая может указывать на наличие его статуи в святилище [76, p. 45; 101, 
vol. I, p. 67]; возможно, — портреты Стесихора, Геродота, Фукидида, Симонида, Феспи-
да, Ивика, Семи мудрецов, Анаксимандра, Протагора и др. — известные в копиях или 
повторениях-вариациях позднеклассического, эллинистического и римского времени 
или упоминающиеся в источниках, которые могут восходить к ранним прижизненным 
или посмертным прототипам V в. до н.э.14). 

Хронологически, видимо, портреты философов и поэтов появились сильно позже 
статуй (условно портретных) героизированных современников15 и победителей в Свя-
щенных играх, известных с 1-й четв. VI в. до н.э., окруженных почитанием и имев-
ших какой-то формы общественный погребальный культ, и портретов (также услов-
ных) выдающихся политиков — Мильтиада, Фемистокла и др. (причем упоминаний о 
культе последних в источниках нет, число же изображений крайне невелико). То есть, 
видимо, одним из поводов к портретированию, помимо общественного почета, стало 
отношение к персоне не как к одаренному поэту (из сведений о них очевидно, что дар 
вложен в них божеством и не является личной заслугой) или создателю идеи, но как ко 
вместившему в себя «божественное слово», как к источнику мудрости, через которого 
говорит божество.

Если следовать линии изображений, которые можно примерно датировать, со 2-й 
четв. IV в. до н.э. доминируют портреты философов [53, p. 55–91], начиная с Сократа 
(портрет Сократа «типа А», установленный во искупление его смерти афинянами16, ок. 
380–370 гг. до н.э., известен в повторении XVIII в. с утраченной римской копии [53, p. 

10 Paus. V. 26. 2 [19].
11 Herodot. I. 24 [7].
12 Paus. I. 25, 1 [19].
13 Diog. Laert. VIII. 2. 69–72 [9].
14 Материал каталогизирован и проанализирован в книге Richter G.M.A. The Portraits of the Greeks 
[101, vol. I].
15  Например, статуи так называемых Клеобиса и Битона для храма Аполлона в Дельфах, видимо, 
посвященные божественным Диоскурам, скульптор Полимед Аргосский, ок. 580 г. до н.э., Археоло-
гический музей, Дельфы [102, p. 121–132]; тираноубийцы Аристогитон и Гармодий [104, p. 107–119], 
скульптор Антенор, 510 г. до н.э., повтор 477–476 гг. до н.э., скульпторы Критий и Несиот, известна в 
копиях римского времени; многочисленные куросы — статуи победителей в Священных играх.
16  Diog. Laert. II. 5. 43 [9].
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55, il. 2.24]), — это, видимо, связано с формированием философских школ и почита-
нием их основателей (например, уверенность в божественности Платона17) и выдаю-
щихся представителей, которое если и не имело поначалу культа, но оформлялось как 
некая его форма (портрет Платона работы Силаниона, посвященный персом Митри-
датом Музам ок. 370 г. до н.э. (?) и установленный в Академии18; статуи в святилище 
Ликея, о которых сообщают в своих завещаниях Аристотель и Феофраст19).

В 110 олимпиаду (340–336 гг. до н.э.) статуи афинских драматургов Эсхила, Софок-
ла20 и Еврипида устанавливаются у внешней стены скены афинского театра Диониса, 
с культом которого они были связаны.21 В последующем к ним была добавлена статуя 
сидящего Менандра (видимо, после смерти поэта ок.  291  г. до н.э.) работы сыновей 
Праксителя Младшего Кефисодота II и Тимарха, в Помпейоне также была поставле-
на его статуя, судя по имени на сохранившемся постаменте [94, p.  287–297, fig.  2, 3, 
10]. Такое почитание комедиограф, портретов которого из последующих веков извест-
но множество22, получил, скорее всего, именно за мудрое знание природы человека и 
жизни (видимо, по аналогии с Семью мудрецами, изречения которых носят характер 
скорее морализаторского афоризма, чем философской мысли). Общее число портре-
тов мыслителей становится особо значительным во 2-й половине IV в. до н.э. – III в. 
до н.э.: например, по копиям в настоящее время известны около 50 портретов Гомера, 
примерно столько же — Софокла, Демосфена, около 30 Эпикура, его последователя 
Гермарха, Софокла, Псевдо-Сенеки / Гесиода, остальные встречаются в меньшем коли-
честве [101; 45, p. 203, notes 4–10].

О почитании философов и поэтов, носящем культовый характер [56], в греческом 
мире с IV в. до н.э. и в грекоговорящих регионах в эпоху Римской империи до IV в. 
свидетельствуют монеты, чеканенные в связи с учреждением и проведением погре-
бальных игр в честь героя или как указание на его местное святилище23, гермы, также 
определяющие изображенного как героизированную фигуру24 (оплечно — их известно 
множество — или в полной наготе, с признаком мужской природы, например, герма 
Демосфена, копия I в. по ростовой статуе работы Полиевкта ок. 280 г. до н.э. [53, Kat. 
14 (S.  346)]), статуи, поставленные в сакральном пространстве (статуя Гомера в 
пронаосе храма Аполлона в Дельфах с оракулом о нем, сделанном пифией25; статуи 

17  Diog. Laert. III. 2 [9].
18  Diog. Laert. III. 26 [9].
19  Diog. Laert. V. 1. 15–16 [9].
20  Софокл «Латеранского типа» — Ватиканские музеи 9973 [101, vol. I., fig. 680].
21  Об отношении к поэтам: «Говорят, что лакедемоняне вторглись в Аттику в момент смерти Со-
фокла. И вот их вождь увидал во сне явившегося к нему Диониса, который приказал ему почтить 
всеми почетными обрядами, которые полагаются мертвым, новую Сирену. И ему стало ясно, что это 
сновидение имеет отношение к Софоклу и к его поэзии» (Paus. I. 21. 1–3 [19]); Ps.-Plut. Lic. 841 [27].
22  71 изображение в основном по этому портрету — бюсты, гермы, медальоны I в. до н.э.–V в. [65; 
45].
23  Например, монета Абдер с портретом Пифагора, 430-420-е гг. [103, p. 59–63; 14, c. 136], монеты 
с портретом Гомера, чеканенные на Иосе (самые ранние 350–300 гг. до н.э.), в Амастриде в Пафлаго-
нии, Никее, монеты с портретом Ликурга — в Спарте, Питтака — в Митилене, Бианта — в Приене, с 
портретом Анаксагора — в Клазоменах, Стесихора — в Гимере, и др. [47, Műnztaf. I, II; 21, c. 34–41].
24  См. к примеру мозаику с изображением гермы Сапфо (?) на могиле мальчика Тита Аврелия Ав-
релиана, указывающее на неё как на посмертного проводника, III в., Археологический музей, Сплит.
25  Paus. X. 24. 2 [19].
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драматургов в афинском театре Диониса26; статуя нагого (признак героизированности) 
Анакреона на Акрополе, копия II в. с оригинала 440 (?) г. до н.э., Новая глиптотека Кар-
лсберга, Копенгаген27 (Илл. 32); статуи философов и поэтов на Священной дороге из 
Афин в Элевсин28; портрет Сократа работы Лисиппа, помещённый в хранилище свя-
щенной утвари Помпейоне на афинском Керамике29, и статуи поэтов; статуя Аристоте-
ля, которую Феофраст завещал поставить в святилище Ликея30, и др.).

Многие из поэтов и философов имели храмы, священные участки, деревья31, чтимые 
гробницы, алтари [112, p. 159–166], — таких сообщений в античных источниках мно-
жество: например, Гомерейон с ксоаном (что указывает на древность статуи) в Смирне32, 
где будто бы родился Гомер, и Гомерейон на Иосе, где находилась его «гробница» [44]; 
храм Гомера, построенный Птолемеем III Филопатором в Александрии Египетской33; 
Святилище философов и поэтов на процессионной дороге-дромосе к храму Сераписа, 
который ассоциировался среди прочих богов с Дионисом, в Саккаре (Мемфис), 2-я 
пол. II в. или I в. до н.э., — здесь в экседре установлены статуи Платона, Гераклита, Фа-
леса, Протагора, Гесиода, Пиндара, четырёх неопознанных по сторонам от Гомера [85; 
92, p.  119–120]; упоминание о сокрытой могиле Гесиода близ Немейского святилища 
Зевса34; храм Ликурга, которого сама пифия нарекла божеством, в Спарте35; священный 
участок Бианта Тевтамий в Приене36; Архилохейон — святилище Архилоха на Паро-
се, основанное по оракулу Аполлона в кон. VI в. до н.э. [51, p. 46; 56; 74, p. 107–109], где 
также чеканились монеты с портретом поэта; алтарь Анаксагора в Лампсаке, чтимый 
как алтарь Разума или Истины37, здесь же устраивались ежегодные детские игры в его 
честь38; посвящение Софоклу, получившему имя героя Дексиона, на священном участ-
ке Асклепия на склоне Афинского акрополя [57]; святилище Аполлония Тианского в 
Тиане, украшенное картинами со сценами его жития и обновлённое при Аврелиане в 
270–275 гг.39; и др.), — очевидно, таких случаев было больше. Многочисленные истории 
сообщают о получении философами и поэтами божественного дара (истории о Гесио-

26  Paus. I. 21. 1–3 [19].
27 Paus. I. 25. 1 [19].
28  Ps.-Plut. Isocr. 837 [27].
29  «Тип B», 330–320 гг. до н.э., известный в целом ряде копий [53, Il. 2.26. p. 57].
30  Diog. Laert. V. 1. 15–16 [9].
31  Например, почитание места и чёрного тополя в Неонтихе, где Гомер декламировал свои стихи 
(Ps.-Herodot. Hom. 10) [99].
32  О Гомерейоне в Смирне: «Есть также библиотека и Гомерий, собственно четырёхугольный пор-
тик с храмом Гомера и его деревянной статуей. Ибо и смирнейцы имели особые основания притязать 
на Гомера; и действительно, у них даже одна медная монета называется гомерием» (Страбон. XIV. I. 
37 [28]); также Цицерон. В защиту Архия. 8, 19 [35].
33  О храме Гомера в Александрии: «Птолемей Филопатор воздвиг Гомеру храм; внутри этого хра-
ма великолепно поставил великолепную статую сидящего поэта и окружил её городами, оспарива-
ющими друг у друга честь называться его родиной. Живописец же Галатон изобразил, как Гомер из-
вергает пищу, а остальные поэты стараются это подобрать» (Элиан. XIII. 22 [37]); см. также Лукиан. 
Похвала Демосфену. 1–2 [17]).
34  Plut. Symp. 162e [24].
35  Herodot. I. 65–66 [7].
36  Diog. Laert. I. 5. 88) [9].
37 Ael. an. Var. hist. VIII. 19 [37].
38  Cic. Tusc. I. XLIII. 104 [36].
39  Philostr. Apol. VIII. 29 [32].
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де, Пиндаре, Эсхиле40, Платоне), о гаданиях по их текстам [113], их посмертных явле-
ниях41, о жертвоприношениях им42, выделении им отдельной части из жертв богам43, о 
частных молениях перед их статуями44.

Несомненно, тонкая грань отделяет портреты, связанные с какими-то формами 
культа (погребального или религиозного — как божественной фигуры), от портретов 
посвятительного или мемориального характера (т.е. нерелигиозного), заказанных по-
читателями, семьей, городом, царскими или имперскими властями [90], поставленных 
тем, кого почитали при жизни как воплощение какой-либо из добродетелей, образцы 
для подражания, как dei mortales (т.е. смертные боги) [10]. Первые, несомненно, изо-
бражают «божественных» героев, которые почитались (жертвоприношениями, молит-
вами, играми, а не только как достойные примеры учёности и образа жизни), и это 
почитание было длительным45 и выходило за пределы философской школы46, поэтиче-
ской традиции47 или общины их сограждан.

Портреты, гермы, статуи, картины «мудрецов» посвящали в храмы (ряд посвяще-

40  «Сам Эсхил рассказывал, что, будучи ещё мальчиком, он заснул в поле, сторожа виноград; и вот 
ему явился во сне Дионис, приказав писать трагедии» (Paus. I. 21. 2) [19].
41  Явление Пиндара во сне с гимном Персефоне: Paus. IX, 23, 4–5 [19]; Vit. Pind. 5 [13]; явление 
Гомера во сну Александру с указанием места для строительства Александрии: Plut. Alex. 26. 1–3 [25]; 
явление Аполлония Тианского Аврелиану во сне: Philostr. Apol. VIII. 29. 31 [32]; «древний философ и 
истинный друг богов, который и сам должен быть предметом поклонения, подобно божеству» явился 
императору, который «был знаком с обликом высокочтимого философа и видел его изображение во 
многих храмах» с просьбой о милосердии к жителям Пальмиры (Vop. Aurel. XXIV. 3–6 [33]).
42  «Вожди аргосцев [ ... ] одарили его щедрыми дарами, воздвигли ему бронзовую статую и поста-
новили приносить жертвы Гомеру каждый день, каждый месяц и каждый год, и отправлять на Иос 
очередную жертву каждые пять лет» и в дальнейшем призывали в обрядах в качестве гостей Апол-
лона и Гомера.» — «Состязание Гомера и Гесиода» (II в., основано на ранних источниках). URL: http://
www.simposium.ru/node/13188 (дата обращения: 02.04.2023).
43  О получение поэтического дара Пиндаром, о предназначенной ему доле жертв, приносимых Апол-
лону в Дельфах: «…Когда он [Пиндар] спал, к нему прилетели пчелы и облепили его уста медовыми со-
тами. Таково было начало его поэтической карьеры. Когда он уже прославился по всей Элладе, Пифия 
ещё более возвеличила его, приказав дельфийцам из начатков всех тех плодов, которые они посвящали 
Аполлону, давать равную часть и Пиндару» (Paus. IX. 23. 2–3); «в Дельфах пророк перед тем, как запирать 
храм, ежедневно возглашает: «Пиндар-песнопевец да явится к божией трапезе!» (Vit. Pind. 5) [13].
44  О частных молениях Гомеру и Демосфену: «Я ведь сегодня встал задолго до света и решил, что 
надлежит мне посвятить Гомеру, по случаю дня его рожденья, плод трудов моих… Я пришел сюда, 
желая вот его приветствовать, — и Ферсагор указал рукой на изображение Гомера, стоящее… на-
право от храма Птолемеев и представляющее Гомера с длинными, ниспадающими волосами. — …Я 
явился…, чтобы обратиться к поэту с приветствием и мольбой, да щедро одарит он меня песнопени-
ями. — Если бы дело тут было в мольбах, — возразил я, — то, мне кажется, я и сам бы давно уже начал 
докучать Демосфену просьбами оказать мне в день его рождения некоторую помощь» ( Luc. Dem. 
1–2) [17]. См. также упоминание о домашнем ларарии императора Александра Севера с портретами 
Аполлония Тианского, Христа, Авраама, Орфея (Lampr. Alex. Sev. XXIX. 2 [38]).
45  Arist. Ret. 1398b [2].
46  Например, свидетельства о почитании статуй Эпикура его последователями: «Портреты Эпи-
кура они носят по спальням и повсюду возят с собой. В день его рождения они совершают жертво-
приношения и каждый месяц в двадцатый день луны справляют праздник…» (Plin. Nat. hist. XXXV. 2, 
5) [23]. О культе Эпикура: [63; 89]. 
47  О таком почитании, к примеру, может свидетельствовать упоминание о портрете Сапфо рабо-
ты Силаниона, IV в. до н.э. [71]).
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ний упомянут выше; как пример можно привести рельеф с апофеозом Гомера48 работы 
Архелая из Приены, видимо, посвящение в Гомерейон в Александрии, ок. 150 г. до н.э., 
Лондон, Британский музей [97; 49, p. 549–553]), помещали в святилищах философских 
школ49, в гимнасиях50 (например, сообщение Павсания о статуях Ликурга и Геракла в 
месте упражнения эфебов в Спарте51), в библиотеках школ и гимнасиев, в библио-
теках и мусейонах святилищ (например, сохранились базы статуй Алкея и Тимофея 
Милетского в святилище-библиотеке Афины Никефоры в Пергаме), в обществен-
ных библиотеках (библиотека форума Мира и библиотека Ульпия на форуме Трая-
на в Риме, библиотека Адриана в Афинах и др.) [112, p. 159–166; 81, p. 155–176], где, 
как пишет Плиний Старший, «помещают … изображения писателей, чьи бессмертные 
души в этих местах беседуют с нами»52. Философская мудрость воспринималась как 
средоточие добродетелей, дававших право на апофеоз и почитание, библиотека — как 
храм-мемориал (например, Библиотека Цельса в Эфесе, с его погребением и статуей и 
статуями Arete-Добродетели, Episteme-Знания, Sophia-Мудрости, Ennoia-Мысли на фа-
саде, 110-е гг., Вена, Музей Эфеса).

Распространенным, видимо, со II в., стало визуальное соотнесение себя с филосо-
фом — обликом (с бородой, в сходстве с известной персоной), одеянием (в гиматии 
философа), атрибутами (со свитком в руках, ящиком-капсой у ног), позой (сидящим 
со свитком и в позе чтения) [107; 58] и типом героизации (герма с признаком муж-
ской наготы). Так, например, изображены косметы в Афинах, поставленные городом 
наставники философии, — группа из 30 портретов (некоторые переработаны (sic!) из 
портретов Пиндара, Платона, Аристотеля и др.), возможно, из гимнасия Диогенейон в 
Афинах, 1-я четв. II в. – 269 г., Национальный Археологический музей, Афины) [84; 98]. 
Наряду с этой условной героизацией известны случаи прямого создания культа — как в 
случае с Геродом Аттиком (ок. 101 – ок. 177 гг.) и его рано умершим учеником Полидев-
кионом, который был героизирован учителем [101, vol. III, p. 286–288, fig. 2044–2050].

На саркофагах III вв. одним из постоянно встречающихся атрибутов «визуально-
го апофеоза» стали изображения заказчика как «философа» со свитком (например, 
саркофаг из Докимейона с мужчиной-«философом» и Музой, ок.  200  г., Британский 
музей, Лондон; саркофаг центуриона Л. Пуллия Перегрина в образе философа и его 
жены в образе Музы, ок. 250 г., Вилла Торлония, Рим [112, fig. 144 (p. 269), fig. 147 (p. 
273).]; т.наз. саркофаг Плотина с портретом неизвестного как философа, окруженно-
го Музами и философами, 275/280 гг., инв. 9504, Григорианский музей светского ис-
кусства, Ватиканские музеи, Рим [111], саркофаг из Сидамары с заказчиком в образе 
философа, с охотами, конными состязаниями, увенчаниями на играх, 2-я пол. III в.?, 

48  На рельефе Миф, Поэзия, Трагедия, Комедия, История, Arete-Добродетель, Mneme-Память, Pis-
tis-Вера, Sophia-Мудрость, Physis-Природа в облике ребенка совершают жертвоприношение зерном и 
быком Гомеру, сидящему на троне, с Птолемеем IV и Арсиноей как Oikoumene-Обитаемым миром и Chro-
nos-Временем, «Илиадой» и «Одиссеей» за ним, вверху — Зевс, Аполлон, Mnemosyne-Память, Музы.
49  Diog. Laert. V. 1. 15–16 [9].
50  О культовых функциях гимнасиев и библиотек на месте захоронений героев и в их память см. 
[59].
51  Paus. III. 14. 8 [19].
52  Plin. Nat. hist. XXXV. 9–10 [23, с. 148]. См также насмешку Ювенала: «совершеннее всех у них 
тот, кто / Купит портрет Аристотеля или Питтака, а также / Бюстам Клеанфа прикажет стеречь свои 
книжные полки» (Iuvenal. II. 1–7) [39].
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Археологический музей, Стамбул [72, p. 267–332], и целый ряд других). В программу 
декорации саркофагов помимо портрета умершего и Муз могли включаться и реаль-
ные «мудрецы» (например, Гомер с двумя Музами или персонификациями «Одиссеи» 
и «Илиады» на сидамарском саркофаге, найденном в Сардах, III в., и др. [101, vol.  I, 
p. 55, fig. 117, 118]), — здесь они становятся проводниками в потусторонний мир и бес-
смертие (Илл. 33). Только культом образованности и желанием таким образом проде-
монстрировать свое возвышение по социальной лестнице стремление изобразить себя 
философом в жестко регламентированной символике погребальной пластики вряд ли 
возможно.

Отголосок этого процесса, отчасти переместившийся в область культуры, — мас-
совое копирование с I  в. до н.э. в среде греческой и римской элиты императорской 
эпохи портретов viri illustres (т.е. прославленных мужей) — философов, драматургов, 
лириков, историков, как по отдельности, так и группами (к сожалению, их разрознен-
ность часто не позволяет понять общую программу). С I по III  вв. увеличивается и 
число монетных чеканов городов, прославленных как место рождения или погребения 
великого философа или поэта, с их изображениями [64; 69; 21, с. 35–41]. Колоссаль-
ное число портретов философов и поэтов, как сохранившихся от римской эпохи, так 
и известных по источникам и надписям, отчасти размывает их культовый контекст, 
но — и это особенно показательно — именно к этому времени относится основной 
массив историй об их божественности и свершенных ими чудесах, причем значитель-
ная их часть (например, у Диогена Лаэртского, у Павсания) основаны на старинных 
источниках или живой памяти. То есть ранние изображения V–IV вв. до н.э. нередко 
могут быть сопоставлены с текстами, подтверждающими религиозный аспект в отно-
шении к ним, поздние же, в основном не имеющие такого комментария, сопровождают 
многочисленные сообщения о божественности философов и поэтов, — это позволяет 
выстроить непрерывную линию традиции.

Показательно, что в этой линии доминируют греческие авторы; латинские, которые 
появились, возможно, ради установления аналогии с греками в период эллинизации 
римской культуры (Вергилий как Гомер, Гораций, например, как лирики, Теренций как 
Менандр, Цицерон как Демосфен), редки53, — очевидно, в античной традиции они так 
и не вошли в схему «богодухновенной мудрости» (и, видимо, можно говорить об ис-
ключительно греческой идее апофеоза мудрецов).

К I в. в живописи, может, по аналогии со скульптурными портретными группами, 
«собиравшимися» в философских школах, гимнасиях, библиотеках, в частных и обще-
ственных домовых и садовых перистилях54 формируется иконографическая програм-
ма, в которой изображения философов представлены группой — в собеседовании, в 
сцене симпосия, видимо, как аллюзия на паломничество в Дельфы, т.к. чаще всего это 
Семь мудрецов, или на круг представителей определённой школы, или как некий ус-
ловный круг мудрецов55 (поэтому они сосредоточатся впоследствии вокруг Музы / Муз 

53 Например, мозаика III в. с Вергилием со свитком «Энеиды» в руке и Музами Клио и Мельпоме-
ной по сторонам от него, из Гадруметума (Сусс, Тунис), Музей Бардо, Тунис; Вергилий, Энний, Тит 
Ливий, Гораций, Цицерон на «Мозаике Монна», кон. III – (?) нач. IV вв., Музей земли Рейн, Трир.
54  Например, группа философов и выдающихся людей из перистиля Villa dei Papiri в Геркулануме, 
I в. до н.э. (Нац. Археологический музей, Неаполь) [91; 81, p. 190–201]; статуи четырёх (может часть 
большей группы) философов с Виллы Диониса в Дионе, II в., Археологический музей, Дион, и др.
55  Живой оставалась традиция «собирания» мудрецов в семерицу или следуя первоначально-
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или Гомера как первого из них). Самые ранние примеры — мозаика с семью филосо-
фами на фоне Афинского акрополя (?), так называемая Школа Платона, с виллы Тита 
Семиния Стефана в Торре-Аннунциата, нач. I в. до н.э., Национальный Археологиче-
ский музей, Неаполь [101, vol. I, p. 82, fig. 316, 319]; сходная с нею по композиции мо-
заика из Сарсины, I в.(?), Вилла Альбани, Рим; фреска c сидящими Семью мудрецами 
(надписаны по-гречески) в Термах Семи мудрецов, 2-я четв. II в., Остия, in situ [101, 
vol. I, p. 81, fig. 325, 331]; мозаика с портретами философов в позе размышления со 
свитком в руке (сохранился Метродор, частично Эпикур), из Дома греческих поэтов в 
Августодунуме / Отене, кон. II в., Музей Роллена, Отен [48]).

Именно этот тип будет полностью доминировать в живописи III–VI вв. в нескольких 
вариациях: сидящими «театром» фигурами или медальонами с портретными бюстами 
вокруг центральной фигуры. В какой-то степени такая фиксация иконографии может 
быть связана с канонизацией круга имен, вариации внутри которого уже крайне редки, 
а их многообразие сокращено. Отдельные портреты философов в скульптуре встреча-
ются редко (или дошли до нас, «выпав» из группы), в живописи — кажется, исчезают, 
за редким случаем включения Аристотеля в житийную историю Александра на моза-
ике из Бейрута. Число «групповых» портретов, исполненных в позднеантичную эпоху, 
достаточно велико: Мозаика с сохранившимися погрудными изображениями Фуки-
дида, Гомера, [Анакре]она, Олимпа, Алкмана, Муз Клио, Урании, Каллиопы, Эрато, 
Эвтерпы, с персонификациями Времен года в углах, вокруг поля с Дионисийскими 
сценами, из Дома Муз и Поэтов в Герасе / Джераше (Иордания), III в., Художествен-
ная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен, и Пергамский музей, Берлин [96, 
p. 282–283]; Мозаика с погрудными портретами Сократа и Семи мудрецов (Биант, 
Периандр, Фалес, Питтак, Хилон, Солон, Клеобул) вокруг Музы Каллиопы, с надписа-
ниями на греческом, с римской виллы в Суэйдие в Баальбеке, мастер Анитайон, кон. 
III в., Национальный музей, Бейрут [55, p. 29–43] (Илл. 34); мозаика с портретами 
Софокла и философов (Сократ, Клеобул, Хилон, Аристотель (?), Платон (?)), представ-
ленных погрудно, в шестигранных клеймах, вокруг фигуры Диогена, с римской виллы 
в Колония Клавдия Ара Агриппиненсиум / Кёльне, кон. III – (?) нач. IV вв., реставрация 
1850  г., Римско-германский музей, Кёльн [95, p.  80–82, fig. 80–82]; мозаика «Масте-
ра Монна» с портретами греческих и латинских поэтов (Энний, Вергилий, Цицерон, 
Тит Ливий, Гесиод, Менандр) в квадратных медальонах и Музами с поэтами, певца-
ми, музыкантами в октагонах (сохранились Гомер с Каллиопой, [?]icar (комедиограф 
и философ Эпихарм ?) с Полигимнией, Кадм (Милетский?, первый историк) с Клио, 
изобретатель флейты-авлоса Хиагнис с Эвтерпой, автор поэмы об астрономии Арат 
с Уранией, певец Тамирис, Муза Талия), с персонификациями 12 месяцев, из римской 
виллы на Ваймарер аллее в Трире, кон.  III – (?) нач. IV вв., Музей земли Рейн, Трир 
[95, p. 41–43, fig. 42–47]; Мозаика с Менандром, окруженным сценами его комедий (с 
названиями пьес, номерами актов, именами героев), с Музой комедии Талией и Сокра-
том с его учениками Симмиадом и Кебетом, представленными в комическом виде (с 

му списку, или с вариациями имен: например, см. «Пир семи мудрецов» Плутарха (II в.), «Действо 
Семи мудрецов» Авсония (IV в.). «Собирание» в семерицу не обязательно следовало каноническому 
списку, — в него включались, например, представители определённых школ. По этой же аналогии со-
ставлялись списки-каноны, например, Десяти лириков, Девяти женщин-поэтесс, Девяти аттических 
ораторов, и т.п.
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этой же виллы ещё 4 сцены с комедиями, не надписаны), c Виллы Менандра из Хорафа 
на Лесбосе, IV – нач. V в.?, Археологический музей, Митилена [54]; Фрески с тремя 
философами, женскими персонификациями, амурами, из Дома Елены в Августа Тре-
верорум / Трире, между ок. 315 и 326 г., Музей епископского собора и диоцеза, Трир 
[75, p. 379, il. 5] (Илл. 35); Мозаика с собеседующими Семью мудрецами (Хилон, Фалес, 
Биант, Периандр, Клеобул, Солон, Питтак) с их сентенциями на греческом, с Агамем-
ноном (или Ахиллесом), Ахиллесом (или Талфибием), Одиссеем (или Эврибатом) и 
сценой Уведения Брисеиды, из триклиния римского дома на калле Ольгин в Августа 
Эмерита / Мерида (Испания), сер. IV в., Национальный музей римского искусства, Ме-
рида [42; 43; 100, p. 99–120; 93, p. 37–46, pl. IV ]; Мозаика с Солоном в медальоне (види-
мо, часть группы Семи мудрецов), в северной галерее палестры (Императорский зал), 
Перге (близ Антальи, Турция), IV в., in situ [71, p. 254, fig. 7]; Мозаика с портретами 
в отдельных полях Сапфо, Алкмана, Анакреона, Алкивиада, Алкея (?), отдельно, на 
том же поле — Гелиос (?), Hemere-День, Nyx-Ночь и 9 Муз (сохранились Мельпомена 
(?), Урания, Каллиопа), охотничья сцена, IV в., Археологический музей, Спарта [108, 
Kat. 49 (S. 303); 62, fig. 231]; Мозаика с Аристотелем (сохранилась часть фигуры фи-
лософа в рост), из цикла Истории Александра Македонского (сохранилась сцена его 
рождения), 2-я пол. IV в., Национальный музей, Бейрут; Мозаика с Сократом и 6 фи-
лософами (возможно, вариация Семи мудрецов), из т. наз. неоплатонической школы, 
открытой под Восточным собором в Апамее вместе с мозаикой «Therapenides» («Слу-
жанки») со встречей Одиссея и Пенелопы и хороводом служанок царицы, 3-я четв. 
IV в., Музей Апамеи; Мозаика с философами (Периандр и Солон) в шестиугольных 
эмблемах, из Дома Звезд в Антиохии, ок. 400 г., Художественно-исторический музей, 
Женева; Панели, набранные из стекла, со стоящими в рост мудрецами (Гомер, Пла-
тон, Феофраст надписаны, безымянный философ), видами морских портов, с донато-
рами (?) и никами, предназначенные для храма Исиды в порту Коринфа Кенхреях, воз-
можно из Александрии, ок. 370 г., Музей Истмии, Коринф [70; 69, p. 19; 33]; Мозаика с 
Хилоном и Фалесом, из Дома Триклиния в Апамее, 3-я четверть IV в. – V в. (?), Музей 
Апамеи; Мозаика с философами, ораторами и историками вокруг Гомера (Анакса-
гор, Пифагор, Ферекид, Демосфен, Гераклит, Гесиод, Ликург, Солон, Фукидид, Геродот, 
[Ксено]фон (?), утраченная фигура), которого сопровождают персонификации «Или-
ады» и «Одиссеи», из библиотеки на агоре Люрбы / Селевкии в Памфилии, 2-я пол. 
IV в. (?), Археологический музей, Анталья (Илл. 36); Мозаика с Семью мудрецами с их 
сентенциями на латинском (сохранились фигуры Хилона и Периандра и сентенции 
Питтака, Фалеса, Бианта, Клеобула, Солона), из апсидальной комнаты римской виллы 
в Донье Неродимле (Косово), VI в., in situ [40; 60].

В кругу позднеантичных изображений философов и поэтов — целый ряд скульптур-
ных портретов [88]: Портреты из Перистиля герм (всего 100 герм: Фукидид, Сократ, 
Эсхин ?, Демосфен?, Менандр ?, Полидевк, Филипп II, Веспасиан, Антонин Пий и др., — 
возможно, как представители типов «философ», «оратор», «историк», «стратег» и т.п.) 
с императорской виллы в Велльшбиллиге, 2-я пол. IV в., Музей земли Рейн, Трир [110]; 
Портреты философов и поэтов в клипеусах-щитах из Дома с атриумом в Афроди-
сиаде56 — Пиндар, Сократ, Аристотель, Александр, Пифагор, Алкивиад ?, Аполлоний 

56 Находились на стене большой апсиды, возможно, помещения философской школы Асклепио-
дота или какого-то богатого частного дома или общественного пространства, связанного со священ-
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(скорее всего, Аполлоний Тианский), неизвестные философы — «Старый философ», 
«Юный ученик», «Софист» [105], Муза ?, кон. IV – нач. V  вв., Музей, Афродисиады 
(Турция) (Илл. 37); Портреты Пиндара, Менандра, богини / женской персонифика-
ции, неизвестных в клипеусах, найденные в Измире и, видимо, тоже происходящие из 
Афродисиады, до нач. V в., утрачены [88, p. 264]; Портреты Демосфена, Эсхина, Со-
крата, Менандра в клипеусах, V в., найденные в кон. XVIII в. в Риме и рассредоточен-
ные по разным музеям: Вилла Альбани и Вилла Дориа-Пафили, Рим; Университетский 
археологический институт, Гейдельберг; Музей Артура М. Саклера, Гарвардский уни-
верситет, Бостон [88, Fig. 21.3]; целый ряд разрозненных портретов, среди которых 
Сократ и Менандр (чаще всех), Гомер, Гесиод, Пифагор, Платон, Аристотель, Аполло-
ний Тианский, Карнеад и др., и среди них авторы кон. IV – VI вв. — Клавдиан, Ма-
рий Викторин, Фемистий, Ямвлих, Агафиад (от некоторых сохранились только базы с 
именами или упоминания в литературе), — всего около 80 (представлены в электрон-
ной базе «The Last Statues of Antiquity» [83]). К этому кругу нужно отнести 34 статуи 
«мудрецов», стоявших в гимнасии Зевксиппа в Константинополе (Гомера, Гесиода, 
Платона, Вергилия, Эсхина, Аристотеля, Анаксимена, Гераклита, Эсхина, Геродота, Фу-
кидида, Ксенофонта, Апулея, Демосфена, Еврипида, Пифагора, Эринны, Демокрита, 
Пиндара, Гераклита, Сапфо и др.), описанные в эпиграммах Христодора Коптийского 
(кон. V – нач. VI вв.), автора поэмы «Патрии» о разных регионах Империи и сочинения 
о философе Прокле [34].

К позднему IV в. также относится ряд конторниатов с портретами (латинские 
авторы Теренций, Саллюстий, Гораций, Апулей, греческие — Гомер, Пифагор, Солон, 
Еврипид, Демосфен, Сократ, Аполлоний Тианский)57, серебряное блюдо с изображе-
нием автора поэмы «Астрономии» Арата и Музы Урании, VI в. (частная коллекция, 
Лондон) [21, рис. 143].

Изображения мудрецов, особенно группой, иногда — в соотнесении со знамени-
тыми людьми, которые культа не имели, частое соседство с Музами может подтвер-
ждать верность истолкования их как объектов «художественной, культурной памяти» 
(«memoria artificiosa» у Ольшевски [93, p. 37]).58 Однако это дополняется и корректи-
руется массой других наблюдений: религиозный аспект в отношении к изображениям 
по-прежнему реален, о чем свидетельствует соседство композиций со сценами, «отре-
петированными» в это время в героических циклах (мудрецы и историки в соседстве 
с дионисийской сценой на мозаике из Дома Муз и Поэтов в Герасе; Семь мудрецов на 
мозаике из Мериды со сценой Уведения Брисеиды; Аристотель в цикле житийных сцен 
Александра Македонского из Бейрута, соседство картины с Сократом и философами и 

ной зоной Себастейона.
57  См.: [41; 21, рис. 47 — Пифагор, рис. 173 — Аполлоний; 41, p. 94. — Гомер].
58  К ней можно отнести несколько изображений ученых и поэтов в миниатюре, — они находятся 
полностью в рамках книжного иллюстрирования [21, рис. 31, 32, 159]: Знаменитые врачи Клавдий 
Гален, Диоскорид, Никандр Колофонский, Андрей, Руф, Аполлоний Пергамский и Кратев, собранные 
в семерицу, Диоскорид и Eyresis-Открытие, близкие к сцене с Аратом и Музой Уранией на «Мозаи-
ке Монна», на миниатюрах кодекса Диоскорида «О лекарственных веществах» (Венский Дискорид), 
512 г., Австрийская Национальная библиотека, Вена (med. gr. 1); восходящая к оригиналу III–IV вв. 
миниатюра с портретом Теренция в рукописи его комедий (Vat. lat. 3868), IX в., Апостольская библи-
отека, Ватикан; Портрет Вергилия в рукописи его сочинений (Vergilius Romanus; Vat. lat. 3867, 14 r), 
V в., там же.
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сцены герофании Одиссея на мозаике «Служанки» из Апамеи). В ряде случаев поля с 
изображениями мудрецов организованы подобно героическим сценам: центрируются 
Временами года («Мозаика Монна» из Трира), сопровождаются нильским пейзажем 
(философы в храмовой декорации в Кенхреях в соседстве с видами портов [29]), игра-
ющими роль рамы, внутри которой — картина или идея какого-то принципа универ-
сума. О том же свидетельствуют изображения поэтов на реверсах монет, отводивших-
ся богам, героям, персонификациям добродетелей императорского правления, сценам 
воинских триумфов, помещение изображений в апсидальные зоны, скорее всего, 
игравшие культовую роль в частном или общественном пространстве; многочислен-
ные упоминания о божественности героев в источниках. Здесь следует акцентировать 
внимание на том, что живописные изображения философов были по-прежнему вос-
требованы в искусстве наряду с героическими сюжетами, перешедшими из культовой 
среды в среду квазикульта как образы спасения / воскресения / бессмертия. В скуль-
птуре их изображения также сохранились наряду с императорским и династийным 
портретом (уже в III в. фактически превратившимся в священный образ и в последу-
ющем сохранявшим если не культовую основу, то некое квазирелигиозное значение) и 
портретами имперских чиновников высокого статуса.

В целом все это соответствует той группе явлений в культурной и духовной жиз-
ни античного мира в IV–V вв., которой отмечен перелом в религиозности античного 
мира: превращение философии фактически в духовно-религиозное учение, обожест-
вление основателей философских школ, усиление мистического ореола вокруг фигуры 
философа-мудреца неопифагорейской или неоплатонической школ, превратившее их 
буквально в мистиков и чудотворцев59, священное отношение к Гомеру и Гесиоду60, дар 
которых — от вдохновения свыше61, повлекшее за собою мистическое толкование их 
сюжетов и образов.

В какой-то момент осознание мудрости древних как могущей быть богодухновен-
ной вошло и в современный этим живописным и скульптурным изображениям фи-
лософов и поэтов христианский контекст: Бог говорил людям через историю народов, 
откровения пророков, мудрость древних, — вся история, по формулировке Евсевия 
Памфила, есть Praeparatio evangelica (т.е. Приуготовление Евангелия). Подобный кон-
текст не мог не усложнять прочтение образов философов: их мудрость и пророческий 
дар «обогащались» предзнанием Христа, притом, что богатые заказчики мозаик с IV в. 
определённо были или христианами, или в какой-то мере себя с ними соотносили62.

Этот фон в восприятии образов философов и поэтов подтверждается текстами. Так, 
пророческое знание о рождении Спасителя от девы, открывшееся Кумской сивилле, и, 
по мнению христиан, засвидетельствованное Вергилием в IV эклоге его «Буколик» (ок. 

59  Например, «Жизнь Аполлония Тианского» Филострата Старшего [32] — 170–247 гг.; «Жизнь 
Пифагора», «Жизнь Плотина» Порфирия [26]) — 232/233–304/306 гг., истории чудотворений Порфи-
рия, Ямвлиха в «Жизнях философов и софистов» Евнапия, ок. 347–ок. 420 гг. [11, с. 458–459].
60  Прокл называет их «богословами греков», последнего он сравнивает с божественным Орфеем) 

[50, p. 100–106].
61  Подробно явление проанализировано с привлечением источников в статье: Fowden G. The Pa-
gan Holy Man in Late Antique Society [66].
62  Встречающееся мнение об антихристианской программе некоторых памятников позднеантич-
ной живописи IV–VI вв. нам кажется сильным преувеличением.
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40 г. до н.э.) [5]63, предположения о тайном христианстве или сочувствии христианству 
некоторых философов64 позволяли толковать их учения и наставления в христианском 
ключе. Истории о восточных мудрецах, открывших Бога, в Ветхом Завете (Валаам и 
царица Савская), или Евангельская  — о пришедших поклониться Младенцу Христу 
мудрецах-волхвах, также способствовали открытию «дверей» для адаптации образов 
античных мудрецов в христианском искусстве и нравоучении. Уже с IV в. эта линия 
стала обрастать новыми — апокрифическими — именами и историями, вроде «Сказа-
ния Афродитиана» [4]65, Корпуса текстов герметического цикла [6]66.

Христианские писатели IV–V вв. совершенно очевидно допускали мысль о богодух-
новенности языческих авторов, — Св. Климент Александрийский замечает: «апостол 
признает, что некоторые из эллинских пророков отчасти говорят истину, и для нази-
дания одних, и приведения в чувство других…»67, Св. Афанасий Александрийский в 
сочинении «О храме» излагает христианскую версию собрания Семи мудрецов в Дель-
фах: «…Некоторые греческие мудрецы из числа влиятельных древних философов вы-
сказали многие свидетельства о богопочитании, а также неясно предвозвестили и о 
Христовом домостроительстве… Некий мудрец именем Аполлон, свыше, как полагаю, 
побуждаемый, основал в Афинах храм и написал на его жертвеннике: «Неведомому 
богу». Так вот, в нем собрались первые греческие философы (Тит, Биант, Солон, Хи-
лон, Фукидид, Менандр, Платон), чтобы спросить его о храме, и о пророчествах, и о 
богопочтении. …К ним Аполлон сказал: «что вы побуждаете делать относящееся к до-
бродетели и приличию, делайте. Ибо я предвещаю Триединого Превознесенного, чье 
невыразимое Слово зачато будет в незамужней девице…», «…и другой некто мудрец 
из эллинов, звавшийся Асклепием, вместе с иными некими попросил Ермия (Гермеса. 
— В. С.), чтобы тот, как мудрейший из всех философов, преподал им учение о Божией 
природе»68. Параллельно этим и другим текстам в позднеантичную эпоху, возможно, 
по аналогии с прорицаниями Сивилл, составляются вымышленные «Пророчества ел-
линских мудрецов» (Аристотель, Фукидид, Плутарх, Менандр, Биант, Солон, Хилон и 
Платон собрались в храме в Афинах, чтобы узнать предсказания о «неизвестном боге»).

Христианизация философского наследия античности проявилась и в искусстве (и 
явно раньше текстовой традиции): ранние иконографические изводы Христа среди 
апостолов, с начала III в., восходят к композиции с мудрецом, окруженным последо-
вателями [67, p. 12, Pl. 14; 80, p. 188–197]. Примеры этого многочисленны, например, 
саркофаг со Христом с учениками из базилики Сант-Амброджо в Милане, фреску с 
так называемым Аристотелем с учениками из гипогея на виа Латина, 1-я пол. IV в., и 
со Христом как «истинным философом» (?) с учениками в римских катакомбах — из 
гипогея Аврелиев, III в.; в аркосолии 8 в катакомбах на виа Анапо, ок. 330-х гг.; в ката-

63  О Сивилле и Вергилии говорит уже Константин I Великий в своем обращении на Пасху (Eus. 
Vit. Const. Гл. 18–20) [12]).
64  Например, Сенеки, в подлинность переписки которого с апостолом Павлом, верили фактиче-
ски на протяжении всех Средних веков; видимо, составлена ок. 320–380 гг.
65  Появилось в составе греческой «Повести о событиях в Персиде», возможно, 2-й пол. IV в.).
66  Составлен между ок. 100 и ок. 300 гг.; в подлинность сочинений Гермеса Трисмегиста, содер-
жащих пророчества о Рождестве Христа, верили и Тертуллиан, Лактанций, Августин Блаженный, 
Кирилл Александрийский, Климент Александрийский, и др.
67  Clem. Alex. str. I. 59–65 [15].
68  Athanas. Alex. De templ. [3]. О параллелях к слову «О храме» см.: [3, с. 381–382].
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комбах Домициллы: в апсиде Кубикулы pistores, в аркосолии близ крипты Амплиата, 
в аркосолии «малых апостолов», все — сер. IV в.; в катакомбах Присциллы, III в.; семь 
фигур, почему-то обычно интерпретируемых как апостолы вкруг Христа, в кубикуле 
A2 катакомб Ад Децимум, 3-я четв. IV в., и др.; мозаики в апсиде базилики Санта Пу-
денциана в Риме, ок. 410–417 гг., в капелле Сан Аквилино собора Сан Лоренцо Маджо-
ре в Милане, 2-я пол. V в.) (Илл. 38). В последующем эта композиция ляжет в основу 
иконографии Вселенских соборов.

Продолжилась также традиция II–III вв. соотнесения умершего с философом — это 
видно по целому ряду христианских саркофагов (саркофаг с Добрым пастырем из Ла-
теранского музея, Рим; саркофаг с Ионой, Добрым пастырем и Жертвоприношением 
Авраама с Римского форума [67, pl. 17, 22], и др.). Воздействие типологии могло быть 
шире: «философом» представлен Иов на фреске из катакомб Св. Каллиста в Риме [67, 
pl. 23]; портреты философа Плотина, по мнению Х.П. Л’Оранжа, могли лечь в основу 
портретной иконографии апостола Павла [77; 78; 79].

Представление о воодушевлении свыше, о способности чудотворения (иногда зло-
козненном) также сохранялось очень долго, фактически хронологически непрерывно. 
Так, к примеру, в «Патриях» Константинополя69, несмотря на фантастичность и пута-
ницу сюжетов, упоминаются многочисленные скульптуры, фигурируют истории о ве-
ликих мудрецах-волшебниках, например, Аполлонии Тианском, поставившем в Городе 
статуи, рассказывающие о «последних и будущих днях»70, содержится версия истории 
прибывших из Афин Семи мудрецов (вымышленные Кран, Кар, Пелопс, Апеллес, 
Нерва, Сильван, Кирб)71.

Несмотря на то, что, за редчайшими исключениями, традиция изображения грече-
ских философов и поэтов исчезает на столетия (или нам они не известны), в античном 
её опыте можно выделить ключевые моменты, которые могли сыграть роль в последу-
ющем зарождении / возрождении / обновлении их иконографии философов и поэтов: 
легенда о паломничестве Семи мудрецов к храму Аполлона, отношение к философам 
и поэтам как к божественным героям, выходившее за рамки простого памятования 
viri illustres, в той или иной степени культовый аспект в их почитании, сведение их 
в «собрание», базовый круг имен (совпадающий в христианском искусстве с самыми 
чтимыми и чаще всего представленными в античном искусстве персонами). Эта тра-
диция, как кажется, возродится в XI в.72 в христианской культуре: философы и поэты 
(в русской традиции — «еллинские мудрецы») «вернутся» в неё как пророки Рожде-
ства Христова от Девы, оракулы Триединства Бога [31].

69  Компиляции кон. X в., базирующейся на текстах более раннего времени и известной в более 
поздних редакциях.
70  Patr. Const. I. 23; II. 79, 103.
71  Patr. Const. II. 82 [16].
72 Самое раннее свидетельство — сообщение арабского ученого Аль-Рагиба аль-Исфахани (?–
1031), повторенное Абу Хамидом аль-Газали (?–1111), о виденных им двух изображениях греческих 
философов (видимо, Платона и Аристотеля) со свитками и текстами на них [106].
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Название статьи. Почитание философов и поэтов в античности и их образы в позд-
неантичном искусстве

Сведения об авторе. Сусленков, Виталий Егорович — старший преподаватель. Пра-
вославный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Лихов пер., 6, Москва, 
Российская Федерация, 127051; lafcadio@yandex.ru; SPIN-код: 9119-6410; ORCID: 0009-
0000-9775-3460

Аннотация. Статья посвящена истории почитания философов и поэтов в антич-
ности. Одной из его форм было создание скульптурных портретов и мозаичных и 
фресковых картин, по нашей мысли, функционировавших в среде какой-то формы 
религиозного культа. Многочисленные источники (историки, философы-неоплатони-
ки, христианские писатели) сообщают об отношении к мудрецам как к пророкам, чу-
дотворцам, божественным посредникам, к их мудрости — как признаку присутствия 
божества и — в результате — способу достижения бессмертия. Этот «голос эпохи» под-
тверждает, что рассматривать изображения философов и поэтов только как портреты 
выдающихся представителей культуры, чтимых в образованной среде, невозможно, 
— это не отражает всей картины. Отношение к дару философу и поэта как богодух-
новению, к ним — как героям в античном смысле этого слова (и в этом смысле они 
родственны мифологическим героям, некоторых из которых продолжали изображать 
в IV–VI вв.), могло стать главной причиной того, что сюжет с мудрецами сохранялся 
вплоть до VI в., в значительной мере уже в христианском контексте, и возродился к XI 
в.

Ключевые слова: позднеантичное искусство, позднеантичные мозаики, античный 
скульптурный портрет, культ философов и поэтов, Семь мудрецов

Title. Images of Philosophers and Poets and Their Veneration in Late Antiquity
Author. Suslenkov, Vitaly Ye. — senior lecturer. St. Tikhon’s Orthodox University for the 

Humanities, Likhov per., 6, 127051 Moscow, Russian Federation; lafcadio@yandex.ru; SPIN-
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Abstract. The article is devoted to the history of the veneration of philosophers and poets 
(or sages) in antiquity. One of its forms was the creation of sculptural portraits, mosaics, and 
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fresco paintings, which, according to our opinion, functioned in the environment of some 
form of a religious cult. Numerous sources (historians, Neoplatonic philosophers, Christian 
writers) report the attitude toward the sages as prophets, miracle workers, divine intermedi-
aries, and toward their wisdom as a sign of the presence of the deity and, as a result, a way to 
achieve immortality. This “voice of the epoch” confirms that it is impossible to consider the 
images of philosophers and poets only as portraits of outstanding representatives of culture, 
revered in an educated environment  — it does not reflect the whole picture. The attitude 
toward the talent of a philosopher or a poet as inspiration, and toward them as heroes in the 
ancient sense of the word (and in this sense they are related to mythological heroes, some of 
whom continued to be depicted in the 4th–6th centuries), could be the main reason why the 
plot with sages persisted until the 6th century, to a large extent already in the Christian context, 
and was revived by the 11th century.

Keywords: Late Antique art, Late Antique mosaics, antique sculptural portrait, cult of phi-
losophers and poets, Seven Sages
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866 Иллюстрации

Илл. 31. Гомер («типа Эпименид»). Римская 
копия ок. 50 г. с оригинала ок. 460 г. до н.э. 
Глиптотека, Мюнхен. Фото: В.Е. Сусленков, 2022

Илл. 32. Статуя Анакреона. Видимо, повторе-
ние статуи поэта, «поющего в исступлении», 

ок. 440 г. до н.э. на Акрополе в Афинах. 
Новая Глиптотека Карлсберга, Копенгаген. 

Фото: Л.К. Масиель Санчес, 2018

Илл. 33. Саркофаг с философом и Музой. III в. Капито-
лийские музеи, Рим. Фото: В. Е. Сусленков, 2015

Илл. 34. Фигура философа. Фреска из Дома 
Елены в Аугуста Треверорум / Трире, между 
ок. 315 и 326 г. Музей епископского собора и 
диоцеза, Трир. Фото: В. Е. Сусленков, 2019
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Илл. 38. Христос с апостолами. Мозаика в 
капелле Сан Аквилино собора Сан Лоренцо 
Маджоре в Милане, 2-я пол. V в. Фото: В.Е. 
Сусленков, 2015

Илл. 35. Мозаика с портретами Сократа и Семи мудрецов вокруг Музы Каллиопы, с римской виллы в Суэйдие в 
Баальбеке. Мастер Анитайон, кон. III в. Национальный музей Ливана, Бейрут. Фото: В.Е. Сусленков, 2018

Илл. 36. Солон и Фукидид с Мозаики с философами, ораторами 
и историками вокруг Гомера, из библиотеки на агоре Любры / 
Селевкии в Памфилии. 2-я пол. IV в.(?). Археологический музей, 
Анталья. Фото: В.Е. Сусленков, 2022

Илл. 37. Портрет Пиндара в клипеусе- 
щите, из Дома с атриумом в Афродисиаде. 
Кон. IV – нач. V вв. Музей Афродисиады 
(Турция). Фото: В.Е. Сусленков, 2022


