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и Сила бога-отца построила себе дом, то есть плоть; ибо Слово стало 
плотью и обитало среди нас (Иоан. 1); утвердило столпов семь, то есть 
семь даров духа, как говорит Исайя: и покоятся на нем семь духов бо-
жиих. Заклало свою жертву, то есть пророков, которые погибли за истину 
от неверных . . . Смешало в чаше вино свое, ибо в лоне святейшей девы 
соединило свое божество, как чистейшее вино, с плотью . . . послало своих 
рабов, то есть апостолов, призывающих весь мир к познанию бога».30 

Этот текст VII в., переведенный с греческого на болгарский язык в X сто
летии и из «Изборника» Симеона Болгарского попавший на страницы 
«Изборника» Святослава 1073 г.,31 вероятно, не только лег в основу мно
гих последующих толкований, но по подробности своей мог послужить 
руководством для иконографических изображений на эту тему. 

В России в XII в. киевский митрополит Климент Смолятич в своем 
послании к пресвитеру Фоме вкладывает тот же смысл в слова притчи 
Соломона: «Премудрость — божество, а храм — человечество»—и уточ
няет: «Христос вселился в плоть, заимствованную от девы Марии, как 
в храм».32 То же толкование находится в «Изборнике» XII I в . ; 3 3 но 
в отличие от других памятников оба эти источника под семью столпами, 
на которых Премудрость утвердила свой дом, подразумевают не семь 
дарований св. духа, а семь вселенских соборов. Икона Третьяковской га
лереи «Премудрость созда себе дом» объединила в своей композиции 
оба эти воззрения: семь отделений или семь столбов церкви, с изобра
жением соборов, завершаемые одним куполом, символизируют единство 
вселенской церкви, а семь кругов с ангелами —• дарами св. духа — поме
щенные над нею, говорят о том, что она является вместилищем и облада
тельницей всей полноты дарований семи духов Исайи (рис. 1, верхняя 
часть иконы). 

Учение о Премудрости, как воплотившемся 2-м лице Троицы отра
зилось в некоторых церковных песнопениях. Слова канона на великий 
четверг: «Всевиновная и подательная жизни, безмерная Мудрость божия, 
созда храм себе от чистыя, неискусомужные матери, в храм бо телесно 
оболкийся — славно прославися Христос бог наш»34 — свидетельствуют, 
что творец канона Козьма Маюмский (VIII в.) именно так понимал текст 
притчи Соломона. Так понимал его и мастер иконы Третьяковской га
лереи, поместивший начальные слова канона «Всевинная и животупода-
тельная Мудрость божия.. .» на свитке, простирающемся прямо под кру
гом с Богоматерью, и выразивший тем самым основную идею своего 
создания. В старце, который держит свиток, знаменательно указывая 
перстом на его текст, естественно было бы видеть Козьму Маюмского, 
автора канона, однако же белый плат на его голове — атрибут Иоанна 
Дамаскина — доказывает, что на иконе изображен именно этот по
следний. 

Константинопольский патриарх Филофей ( X I V в.) посвятил спе
циальное толкование словам Притчи Соломона «Премудрость созда себе 
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