
И́конопись — э́то вид жи́вописи религио́зной по те́мам и сюже́там, ку́льтовой по 

назначе́нию. Ико́ны представля́ют собо́й отде́льные живопи́сные компози́ции, 

изобража́вшие Ису́са Христа́, богома́терь, святы́х, сце́ны из Свяще́нного писа́ния. Ико́ны 

выполня́лись (на деревя́нных до́сках, холсте́, ре́же на металли́ческих пласти́нках) 

первонача́льно в те́хнике восково́й жи́вописи, зате́м гла́вным о́бразом те́мперы и в 

ре́дких слу́чаях моза́ики, а поздне́е (в основно́м с XVIII ве́ка) ма́сляной жи́вописи. В 

настоя́щее вре́мя те́рмин "ико́на" отно́сится преиму́щественно для обозначе́ния 

правосла́вной ку́льтовой жи́вописи. Ру́сскую ико́ну писа́ли бы́стро: гора́здо бо́льше 

вре́мени уходи́ло на подгото́вку. Лу́чшим материа́лом для осно́вы счита́лась хорошо́ 

вы́держанная ли́повая доска́. Пове́рхность бу́дущей ико́ны покрыва́лась "поволо́кой" - 

холсто́м, прикле́енным на до́ску горя́чим кле́ем из ры́бьего пузыря́. На холст наноси́лся 

левка́с - грунт из растёртого в пыль ме́ла, сме́шанного с ры́бьим кле́ем. Пото́м левка́с 

полирова́лся до бле́ска с по́мощью пучка́ вы́сушенного хвоща́. Кра́ски та́кже 

изготовля́лись из приро́дного сырья́ вручну́ю. Ни́мбы над голова́ми святы́х де́лались из 

тонча́йшего сло́я золото́й фольги́. Писа́ние ико́н ма́слом — э́то по́здняя 

западноевропе́йская тради́ция. 

В Дре́вней Руси́ иконопи́сные мастерски́е обы́чно находи́лись при кня́жеском, 

митрополи́чьем и епи́скопском двора́х. В моско́вской жи́вописи пе́рвой полови́ны XIV 

ве́ка, несомне́нно, существова́ли разли́чные худо́жественные тече́ния - ме́стные 

архаи́ческие и привнесённые извне́ (из Византи́и и от ю́жных славя́н). Проводника́ми 

византи́йских (гре́ческих) влия́ний и насади́телями гре́ческого языка́ бы́ли пре́жде всего́ 

митрополи́ты и епи́скопы гре́ческого происхожде́ния. В 90-х года́х XIV и в нача́ле XV ве́ка 

центра́льной фигу́рой среди́ моско́вских худо́жников был Феофа́н Грек. Он привлека́л 

всео́бщее внима́ние свои́м артисти́змом и широто́й свои́х взгля́дов. Моско́вская 

мастерска́я Феофа́на, где гре́ки сотру́дничали с ме́стными мастера́ми, выпуска́ла нема́ло 

ико́н. Вероя́тно, Феофа́н был пе́рвым, кто ввёл в иконоста́сную компози́цию 

полнофигурные изображе́ния. 

С конца́ XIV ве́ка всё бо́лее широ́кое распростране́ние на́чали получа́ть окла́ды на 

ико́нах. Блеск зо́лота и серебра́ прекра́сно сочетал́ся с кра́сками. Окла́ды древнеру́сских 

ико́н при́званы бы́ли подчеркну́ть их драгоце́нный хара́ктер. Они́ соде́йствовали отры́ву 

ико́н от реа́льного круговоро́та жи́зни. Но в окла́дах э́тот отры́в от реа́льности ещё бо́лее 

подчёркивался, поско́льку изображе́ние дава́лось в окруже́нии драгоце́нного мета́лла, 

нере́дко укра́шенного дороги́ми камня́ми. 

В XVII–XVIII века́х окла́ды утяжеля́ются и стано́вятся всё бо́лее масси́вными и 

пы́шными. Ра́нние ру́сские окла́ды закрыва́ли лишь фон и поля́ ико́ны, а с после́дней 

че́тверти XVII ве́ка распространя́ются глухи́е окла́ды, вы́полненные из це́льных 

металли́ческих листо́в и оставля́ющие откры́тыми то́лько ли́ки и руки́ ико́нных о́бразов. 

  



 

Каза́нская ико́на Бо́жией Ма́тери — почитае́мая чудотво́рной ико́на Богоро́дицы, 

яви́вшаяся в Каза́ни в 1579 году́. Одна́ из са́мых чтимых ико́н Ру́сской правосла́вной 

це́ркви. Иконографи́чески Каза́нскую ико́ну при́нято относи́ть к вариа́нту Одиги́трии .  

Исто́рия ико́ны - Как пи́шет патриа́рх Гермоге́н (в то вре́мя свяще́нник 

Гостинодво́рской це́ркви Каза́ни Ермола́й), по́сле пожа́ра в Каза́ни в 1579 году́, 

уничто́жившего часть го́рода, десятилет́ней Матро́не во сне яви́лась Богоро́дица, 

веле́вшая откопа́ть её ико́ну на пепели́ще. В указ́анном ме́сте на глубине́ о́коло ме́тра 

действи́тельно была́ на́йдена ико́на. День явле́ния Каза́нской ико́ны — ны́не ежего́дный 

общецерко́вный пра́здник в РПЦ. 

 

Ченстохо́вская ико́на Бо́жией Ма́тери (польск. Matka Boska Częstochowska) — 

чудотво́рная ико́на Богоро́дицы, напи́санная, по преда́нию, евангели́стом Луко́й 

(подо́бное преда́ние существу́ет и о Влади́мирской ико́не, и о ря́де други́х). Гла́вная 

святы́ня По́льши и одна́ из са́мых почита́емых святы́нь центра́льной Евро́пы. И́з-за 

тёмного отте́нка ли́ка та́кже изве́стна как «Чёрная мадо́нна». Ме́стом расположе́ния и 

це́нтром почита́ния ико́ны явля́ется Я́сная Гора́ (польск. Jasna Góra) в по́льском го́роде 

Ченстохо́ва — оби́тель паулинов и крупне́йший религио́зный центр страны́. Ико́на 

почита́ется как като́ликами, так и правосла́вными. Пра́здник ико́ны отмеча́ется 

като́ликами 26 а́вгуста, правосла́вными — (19) ма́рта. В По́льше традицио́нно прово́дятся 

масшта́бные пало́мничества к ико́не, осо́бенно приуро́ченные к пра́зднику Успе́ния 

Богоро́дицы (15 а́вгуста), в кото́рых принима́ют уча́стие като́лики мно́гих стран. По 

мне́нию искусствове́дов, ико́на со́здана в Виза́нтии в IX—XI века́х. 

В нача́ле XV ве́ка монасты́рь паулинов подве́ргся нападе́нию гуси́тов и был 

разгра́блен, одна́ко чудотво́рный о́браз чу́дом был спасён. По одно́й из ве́рсий, два 

шра́ма на ико́не оста́лись от уда́ров са́бель гуси́тов. Ико́на отно́сится к ти́пу Одиги́трия. 

Христо́с сиди́т на рука́х Богоро́дицы, пра́вой руко́й Он благословля́ет, а ле́вой — де́ржит 

кни́гу. 

АНДРЕЙ РУБЛОВ 

 

Крупне́йшим ма́стером моско́вской шко́лы жи́вописи был Андре́й Рублёв. Рублёву 

удало́сь спла́вить в еди́ное це́лое ме́стные тради́ции и всё поче́рпнутое из произведе́ний 

византи́йских мастеро́в. Мно́гим был он обя́зан Феофа́ну Гре́ку, с кото́рым вме́сте 

рабо́тал. Рублёв вы́работал осо́бый худо́жественный язы́к, что на протяже́нии всего́ XV 

ве́ка сде́лало его́ стиль веду́щим. О жи́зни Андре́я Рублёва сохрани́лись весьма́ ску́дные 

све́дения. Его́ и́мя упомина́ется впервы́е в 1405 году́, когда́ он рабо́тал совме́стно с 

Феофа́ном Гре́ком и ста́рцем Про́хором с Городца́ над ро́списью Благове́щенского собо́ра 

в Москве́. Где и когда́ он постри́гся в мона́хи - остаётся нея́сным. Втори́чное летопи́сное 

упомина́ние А. Рублёва па́дает на 1408 год, когда́ он рабо́тает во влади́мирском 

Успе́нском собо́ре вме́сте с "иконником Дани́лой". Предполага́ется, что иконопи́сец  

у́мер 29 января́ 1430 го́да. Вот всё, что мы зна́ем о жи́зни э́того ма́стера. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Kazan_moscow.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Nuestra_Señora_de_Czestochowa.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Nuestra_Señora_de_Czestochowa.jpg


ТРОЙЦА 

 

В расцве́те тво́рческих сил созда́л Рублёв изве́стнейшее своё произведе́ние 

"Тро́ицу". Наибо́лее вероя́тная да́та её исполне́ния - 1411 год. Библе́йская леге́нда 

расска́зывает, как к ста́рцу Абрааму яви́лись тро́е прекра́сных ю́ношей и как он вме́сте со 

свое́й супру́гой Са́ррой угоща́л их, вта́йне дога́дываясь, что в них воплоти́лись три лица ́

боже́ственной Тро́ицы. В рублёвской "Тро́ице" нет ни движе́ния, ни де́йствия. В по́лном 

молча́нии сидя́т три а́нгела и смо́трят вдаль. Композицио́нным це́нтром ико́ны слу́жит 

ча́ша с голово́й же́ртвенного тельца́ (си́мвол евхари́стии). Руки́ сре́днего и ле́вого а́нгелов 

благословля́ют ча́шу. Э́ти два же́ста даю́т ключ к раскры́тию сло́жной симво́лики 

компози́ции. Сре́дний а́нгел - Христо́с. В заду́мчивой по́зе, склони́в го́лову вле́во, он 

благословля́ет ча́шу, изъявля́я тем са́мым гото́вность принести́ себя́ в же́ртву ра́ди 

искупле́ния грехо́в челове́ческих. На э́то его́ вдохновля́ет Бог-оте́ц (ле́вый а́нгел), лицо́ 

кото́рого выража́ет глубо́кую печа́ль. Дух свято́й (пра́вый а́нгел) прису́тствует как 

"утеши́тель". Фигу́ры а́нгелов, не́сколько расширя́ющиеся к середи́не и сужа́ющиеся 

кве́рху и кни́зу, постро́ены по излю́бленному Рублёвым ромбоида́льному при́нципу. 

Обраща́ет на себя ́ внима́ние, что тень у Рублёва почти́ отсу́тствует. Благодаря́ тако́му 

понима́нию колори́та рублёвская пали́тра отлича́ется не то́лько свои́м вы́светленным 

хара́ктером, но и прозра́чностью. "Тро́ица" Рублёва вы́звала бесчи́сленные подража́ния. 
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