
Древнерусская 
иконопись 

Икона как предмет религиозного культа составляет непременную 
принадлежность каждого православного храма. В Древней Руси, 

например, существовал культ икон как священных предметов. Им 
поклонялись, о них слагалось множество сказания, люди считали, 
что иконы наделены таинственной силой. От них ждали чуда, 
избавления от болезней, помощи в одолении врага. Икона была 

обязательной принадлежностью не только церковного 
убранства, но и каждого жилого дама.



Дионисий. Одигитрия 
Смоленская. 1482.

• Древнейшие памятники иконописи относятся к VI в. 
Большие собрания их сосредоточены в монастырях на 
Синае, на Афоне и в Иерусалиме. Иконопись возникла на 
основе традиций позднеэллинистического искусства. 
Первоначальные произведения — «портреты» святых — 
выполнялись в технике мозаики, энкаустики, затем иконы 
писали темперой, с XVIII в. — масляными красками на 
деревянных досках, реже — на металлический.

• В X — XII вв. центром иконописи стала Византия. В начале 
XII в.был создан знаменитый шедевр — икона Владимирской 
богоматери. Византийский стиль оказал большое влияние 
на живопись Западной Европы и Древней Руси, 
южнославянских стран, что было связано с 
распространением христианства.



Расцвет древнерусской живописи
• Расцвет древнерусской живописи приходится на конец XIV — середину 

XVI в. Что представляет собой этот период истории? Пройдя через 
испытания монголо-татарского ига, русский народ стал 
объединяться ради борьбы с врагом и осознавать свое единство. В 
искусстве он воплотил свои чаяния и стремления, общественные, 
нравственные, религиозные идеалы. Среди икон этого времени 
выделяются замечательные работы Феофана Грека. Его искусство, 
страстное, драматичное, мудрое, суровое, порой трагически 
напряженное, производило сильнейшее впечатление на русских 
мастеров.



Творчество Андрея Рублева
• По-своему отразилась эпоха в творчестве Андрея Рублева и его 
учеников. В произведениях Андрея Рублева с необыкновенной 
художественной силой воплотилась мечта современников о 
нравственном идеале; его образы утверждают идеи добра, 
сострадания, согласия, радости, которые отвечали народным 
чаяниям.

• Наряду с московской школой в XIV — XV вв. расцветает иконопись 
в Новгороде, Пскове, Твери, Суздале и других городах.



• В конце XV в. на небосклоне Москвы появляется новая звезда — 
мастер Дионисий. Дионисий оказал на современников большое 
влияние. На всю первую половину XVI в. ложатся отблески 
поэзии его красок.

• Историческое рассмотрение иконописи помогает понять ее 
сущность. Иконописцы обычно не придумывали, не сочиняли 
свои сюжеты, как живописцы. Они следовали выработанному и 
утвержденному обычаем и церковной традицией 
иконографическому типу. Этим объясняется то, что иконы на 
один сюжет, даже отделенные веками, так похожи друг на друга. 
Считалось, что мастера обязаны следовать образцам, 
собранным в иконописных подлинниках, и могут проявить себя 
только в колорите. В остальном они были во власти 
традиционных канонов. Но даже в рамках постоянных 
евангельских сюжетов. при всем почтении к традиции, 
мастерам всегда удавалось что-то прибавить от себя, 
обогатить, переосмыслить старинный образец.



• Древнерусские мастера были глубоко уверены в том, что 
искусство дает возможность коснуться тайн бытия, тайн 
мироздания. Иерархическая лестница, пирамидальность, 
целостность, соподчиненность частей — вот что 
признавалось основой мирового порядка, в чем видели средство 
преодоления хаоса и тьмы. Это представление нашло себе 
выражение в структуре каждой иконы. Христианский храм 
мыслился как подобие мира, космоса, а купол — небосвода. 
Соответственно этому едва ли не каждая икона понималась как 
подобие храма и вместе с тем как модель космоса.

• Древнерусская иконопись уделяла большое внимание 
изображениям евангельских сюжетов из жизни Христа, 
Богородицы и святых. Среди многочисленных разнообразных 
мотивов она выбирала наиболее постоянные, устойчивые, 
общезначимые.



Особо следует выделить группу таких икон, в которых 
проявились народные идеалы, сказала свое слово 
земледельческая Русь. Это в первую очередь иконы, 
посвященные Флору и Лавру, покровителям скота, Георгию, 
Власию и Илье Пророку, которого изображали на ярком, 
огненном фоне как преемника языческого бога грома и 
молнии Перуна.



• Среди сюжетов и мотивов, которые особенно пришлись по душе 
людям Древней Руси, следует назвать рублевский тип «Троицы»: три 
фигуры, полные дружеского расположения, составляющие замкнутую 
группу. Андрей Рублев выразил это состояние с наибольшей 
наглядностью и пленительным изяществом. Перепевы его 
композиции, свободные вариации на эту тему постоянно 
встречаются в русских иконах.

• В мире древнерусской иконы огромное значение имеет человеческое 
начало. Главный предмет иконописи — божество, но оно предстает в 
образе прекрасного, возвышенного человека. Глубокий гуманизм 
русской иконы также и в том, что все изображенное прошло через 
горнило отзывчивой человеческой души, окрашено ее сопереживанием. 
В своем порыве к высокому человек не теряет способности ласково 
смотреть на мир, любоваться то резвым бегом лошадок, то 
пастушками с их овечками, — словом, всей «земной тварью», как 
принято было тогда говорить.





                Что особенного?

•Древнерусская иконопись — одно из крупнейших 
явлений мирового искусства, явление своеобразное, 
неповторимое, обладающее огромной 
художественной ценностью. Она порождена 
историческими условиями развития нашей страны. 
Но созданные ею ценности являются всеобщим 
достояние. Для нас древнерусская иконопись 
представляет огромную ценность, в частности, 
потому, что ее художественные особенности были 
использованы в переосмысленном виде крупнейшими 
художниками (например, К. С. Петровым-Водкиным, В. 
А. Фаворским, П. Д. Кориным и др.).
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