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на правой половине их они вполне тождественны с изображениями на се
верных дверях Благовещенского собора.31 

В конце X V I I в. изображения античных писателей появляются в фре
сках галереи московского Новоспасского монастыря, писанных в 1689 г. 
изографом Оружейной палаты Федором Зубовым с городскими костром
скими иконописцами; на фресках имеются фигуры Платона, Аристотеля, 
Птолемея, Плутарха и др.32 

Писали языческих философов и Сивилл и новгородские мастера. Так, 
например, в Николаевской церкви Отенского монастыря под местной ико
ной «Спасителя» была изображена Сивилла Дельфика, под иконой святого 
Николая — «Омирос», под иконой «Божией матери» — другая Сивилла 
В Вяжицком монастыре под иконами писаны Платон, «Елеус», «Ермий», 
Эврипид. Подобные же изображения с изречениями имелись под местными 
иконами главного иконостаса в Спасо-Преображенском соборе Хутынского 
монастыря. а 

В. Суслов, описавший фрески московского Благовещенского собора и 
издавший имеющиеся на них надписи, писал по поводу изображения про
рочества Платона: «Представленный сюжет, вероятно, заимствован из 
каких-либо апокрифов, или же художник, начитавшийся современных ем> 
сборников, сам создал данную тему».34 Мы можем точно назвать памятник, 
которым руководствовались мастера, расписывавшие Благовещенский со
бор. Этим памятником были «Пророчества еллинских мудрецов». Надписи 
на свитках и около фигур «еллинских» философов и Сивилл на стенах и 
вратах собора находят себе полную аналогию в тексте «Пророчеств», при
чем большинство надписей дословно совпадает с текстом Тушинского 
списка «Пророчеств»,35 который был на сорок лет старше самых ранних 
росписей галереи Благовещенского собора. 

О том, что появление в русской церковной живописи изображений ан
тичных философов и писателей было связано с идущим от «Пророчеств 
еллинских мудрецов» представлением о них как о пророках, предвосхитив
ших догматы христианской религии, свидетельствует и заголовок, читаю
щийся в одном из списков «Пророчеств», датируемом 1602 г.: «Зри, июдей-
стии любомудрецы и еллинстии философи, еже пишут сих в соборех на 
церковных вратех для проречения их, еже прорекоша от девицы о христове 
воплощении». 

По-видимому, в X V I I в. изображения «еллинских мудрецов» в церков
ной живописи становятся настолько привычными, что в иконописных под
линниках появляются специальные наставления о том, как их следует 
писать. Вот примеры подобных наставлений: «Платон. Рус, кудряв, 
в венце; риза голуба, испод киноварь; рукою указает во свиток. Сице рече. 
Понеже благ есть и благословению есть виновен, злым же никакоже. 
Той же рече: Аполлон несть бог, но есть бог на небесех; ему же снити на 
землю и воплотитися от девы чистыя, в него же и аз верую; и по четырех 
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