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В статье рассматриваются некоторые аспекты развития 
древнерусской иконописи, а также специфика Поволжской иконогра-
фической школы.

Икона на Руси появилась в X веке после того, как в 988 году Русь 
приняла от Византии христианство. Именно это событие положило на-
чало становлению иконописи как ядра древнерусской культуры. Древ-
няя русская иконопись — большое и сложное искусство. Им занима-
лись настоящие мастера своего дела. Среди них можно выделить таких 
известных мастеров, как Андрей Рублев, Симон Ушаков, Феофан Грек, 
Дионисий и др. Несмотря на то, что икону нам «подарила» Византия, 
центр церковного искусства в Европе, и принесла иконографический 
канон, иконы, создаваемые на Руси, отличались от икон руки византий-
ских мастеров. Первые национальные иконы были гораздо монумен-
тальнее византийских, что достигалось не только за счет больших раз-
меров, но и благодаря особым средствам художественного выражения. 
В частности, фигуры, изображаемые на иконах, представлялись фрон-
тально и неподвижно, со строгими лицами, на гладких фонах, чаще все-
го золотых или серебряных. Рассматривая Византию преимущественно 
как плод античной культуры, важно отметить, что одной из главной ее 
задач ее было воцерковление наследия этой культуры, в которую, само 
собой, входило и все, что касалось словесного языка Церкви. Соприкос-
нувшись через Византию с античными традициями, русская иконопись 
не поддалась обаянию этого античного наследия. Она пользовалась им 
лишь как средством, преображала его, достигнув того, что красота ан-
тичного искусства обретала свой подлинный смысл в преображенном 
лике русской иконы. 
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Специфика искусства Древней Руси заключалась именно в аб-
солютном преобладании станковой живописи, то есть иконы, которая 
была классической формой изобразительного искусства для русского 
средневековья. Условность языка иконописного искусства объясняется 
стремлением творца выразить необычное, сверхъестественное воспри-
ятие явлений, а анонимность приверженностью иконописной этике: 
важно не имя художника, написавшего икону, а предмет его изобра-
жения. 

Хотя Византия и оказывала огромное влияние на иконопись на 
Руси, это не значит, что это было единичное влияние. Вторая половина 
XVII века подарила миру иконы так называемого «фряжского письма». 
Для их создания использовались элементы западноевропейской жи-
вописи (в частности итальянские): светотень, большее правдоподобие 
при изображении людей и элементов природы. Один из представите-
лей этого направления был уже упомянутый нами Симон Ушаков.

Главными иконописными школами на Руси являлись Московская, 
Новгородская и Псковская. Однако в этой статье мы не будет рассматри-
вать их особенности и характеристики. Наоборот, мы уделим внимание 
той школе, что была ближе нам, жителям Ульяновска. Речь пойдет о По-
волжской школе иконописи. 

К сожалению, икон Поволжской школы сохранилось не так мно-
го (большая их часть сейчас находится в Третьяковской галерее), а ин-
формации о них и того меньше. Характерной чертой иконы Поволжской 
школы является пейзаж. Вы редко встретите на подобных иконах густые 
леса, какие-либо постройки. Поволжское происхождение иконы выдает 
особое пристрастие к водным пейзажам. Существует четыре основных 
мотива водного пейзажа. Три из них характеризуются буйством темных 
вод, играющих крытыми волнами. Четвертый же представлен тихими, 
спокойными водами, песчаным берегом, где среди бела дня соверша-
ется чудо: из разверзшегося огромного рта рыбы сходит на берег путе-
шественник с белым мешком на плече. Эта икона Никола Зарайский с 
житием (XVI век). 

Говоря о пейзажа в Поволжском школе, нельзя не упомянуть упо-
минания работ Семена Спиридонова Холмогорца. В ландшафтах это-
го мастера соединялись традиционные элементы (такие, как иконные 
горки) и небольшие деревья. Также в творчестве этого мастера уже в 
полной мере проявилась такая черта, как проработка листвы и стволов 
золотом, которая характерна для этого региона. Иконы Поволжья отли-
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чаются энергичностью, четкой построенностью, темным, глубоким зву-
чанием тона. Так на иконе «Положение во гроб» (конец XVI века) пер-
сонажи расположены четкими горизонтальными рядами параллельно 
гробнице с телом Иисуса Христа. Как бы повторяя эти горизонтали, на 
фоне возвышаются уступы горок, расходящиеся от центра в стороны. А 
фигура Марии Магдалины с высоко поднятыми руками олицетворяет 
безысходность и отчаяние. В отличие от столичных икон, поволжские 
иконы обычно небольшого размера и менее «живоподобны». В них 
видно стремление к некой декоративности, большую роль играют круп-
ные цветы. Но это вовсе не значит, что качеству и сложности исполне-
ния они уступают московским. 

XVII век — эпоха иконописи на заказ. Так, сблизившись в пред-
шествующем столетии с тверской иконописью, поволжские мастера 
расписали Никольский собор Николаево-Антониева Краснохолмского 
монастыря. Сохранившийся процарапанный рисунок дает представле-
ние о композиции с сюжетными поясами клейм и большемерными изо-
бражениями святых в полный рост.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что икона — это не просто 
картина с изображением тех, кому поклоняются верующие. Это своео-
бразный психологический показатель духовной жизни и переживаний 
народа.
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