
Введение.

Древнерусская живопись – играла в жизни общества очень важную роль и 
этой ролью был определен ее характер. Русь от Византии унаследовала 
представление о том, что задача живописи – «воплотить слово» - 
воплотить в изобразительные образы христианское вероучение. Поэтому в 
основе древнерусской живописи лежит великое христианское «слово» - 
Священное Писание - а иконы были необходимым элементом украшения 
храмов. Изображения бога или святых выполняли в христианской Руси 
назидательную функцию и являлись неотъемлемой частью культа. Эти 
изображения сами почитались святынями, именно как святыни ставились  
в храме, в боярских хоромах или в крестьянской избе.  Перед иконой клали 
земные поклоны, крестились со словами молитвы, с благоговением 
прикасались губами к ее зацелованному в долгих церковных службах 
окладу.

И до сегодняшнего дня иконы являются религиозным предметом культа и 
произведением изобразительного искусства.



Основная часть.

Ощутимым было влияние Византии с момента принятия Русью 
христианства (988 г.). Этот период характеризуется блестящим расцветом 
искусства Древней Руси, особенно в области литературы, архитектуры, 
искусства, развития грамотности, школьного дела, библиотек - на те 
области, которые были теснейшим образом связаны с жизнью церкви, с 
религией. История древнерусского искусства насчитывает почти 
тысячелетие. Оно зародилось в 9-10 вв., когда возникло первое феодальное 
государство восточных славян - Киевская Русь. Из Византии привозились 
иконы, ткани, ювелирные изделия и многое другое. Некоторые памятники 
византийского искусства стали подлинной русской святыней, например 
знаменитая икона Владимирской Богоматери.

Византия которая для своего времени была одним из наиболее культурных 
государств мира. Таким образом, культура Руси складывалась с самого 
начала как синтетическая, т.е. находящаяся под влиянием различных 
культурных направлений, стилей, традиций.

Основными видами живописи в Древней Руси были фреска и иконопись. 
Христианская церковь внесла в эти виды искусства совершенно иное 
содержание.

Одновременно Русь не просто слепо копировала чужие влияния и 
безоглядно заимствовала их, но применяла к своим культурным 
традициям, к своему дошедшему из глубины веков народному опыту, 
пониманию окружающего мира, своему представлению о прекрасном. 
Поэтому в чертах русской культуры мы постоянно сталкиваемся не только 
с влияниями извне, но с их порой значительной духовной переработкой, их 
постоянным преломлением в абсолютно русском стиле.

Формируясь и развиваясь в тесном взаимодействии со многими 
культурами близлежащих, а порой и весьма отдаленных стран, 
древнерусское искусство, представляющее целостное и ярко самобытное 
явление, заняло свое особое место в истории мирового искусства. По 
своему значению оно стоит в одном ряду с Византией и крупнейшими 
очагами средневековой культуры Западной Европы и Востока.

В изобразительном искусстве Древней Руси своеобразие проявилось с не 
меньшей силой. Живописи как таковой в дохристианской Руси не 



существовало. Она пришла вместе с византийскими иконами и 
византийскими художниками. Но уже в 11-12 вв. в древнерусской 
иконописи появились образы и связанные с ними сюжеты, характерные 
только для России, в частности, широкое распространение получил культ 
великомучеников Бориса и Глеба. 

Писание икон – иконопись – была главным видом живописи того времени. 
Даже в Византии иконопись никогда не играла такой важной роли, как на 
Руси, где она стала одной из основных, общераспространенных форм 
изобразительного искусства, соперницей монументальной живописи. 
Именно иконы являются основным жанром древнерусской живописи. 
Иконопись, в отличие от светской живописи, осуществлялась по 
определенным канонам.

Эстетика иконописи требовала воплощения «божественного», 
сверхчувственного содержания в зримых, чувственно воспринимаемых, но 
идеально возвышенных образах, призванных передавать внутреннюю 
духовную сущность реального мира. Икона – это, как правило, 
плоскостное изображение с преимущественно однородным колоритом и 
стандартной композицией.

   Иконопись играла важную роль в Древней Руси, где она стала одной из 
основных форм изобразительного искусства. Самые ранние древнерусские 
иконы имели традиции византийской иконописи, но очень скоро на Руси 
возникли свои самобытные центры и школы иконописи: Московская, 
Псковская, Новгородская(большая контрастность цветов, яркость), 
Тверская, среднерусских княжеств, «северные письма» и др. Появились и 
свои русские святые, и свои русские праздники (Покров Богородицы и 
др.), которые нашли свое яркое отражение в иконописи.

Позднее складывалась новгородская школа живописи. Ее характерными 
чертами стали ясность идеи, реальность изображения, доступность. От XII 
в. до нас дошли замечательные творения новгородских живописцев: икона 
«Ангел Златые власы», где при всей византийской условности облика 
Ангела чувствуется трепетная и красивая человеческая душа. Или икона 
«Спас Нерукотворный» (также XII в.), на которой Христос со своим 
выразительным изломом бровей предстает грозным, все понимающим 
судьей человеческого рода. В иконе «Успение Богородицы» в лицах 



апостолов запечатлена вся скорбь утраты. И таких шедевров Новгородская 
земля дала немало.

Церковное искусство подчинено высшей цели – воспеть христианского 
Бога, подвиги апостолов, святых, деятелей церкви. Если в языческом 
искусстве «плоть» торжествовала над «духом» и утверждалось все земное, 
олицетворяющее природу, то церковное искусство воспевало победу 
«духа» над плотью, утверждало высокие подвиги человеческой души ради 
нравственных принципов христианства.

Уже в XI в. строгая аскетическая манера византийской иконописи 
превращалась под кистью русских художников в портреты, близкие к 
натуре, хотя русские иконы и несли в себе все черты условного 
иконописного лика. Св. Алипия (Алимпия) считается родоначальником 
русской иконописи. С детства начинавший заниматься иконописью с 
приезжими греческими мастерами, затем ставший иеромонахом, он 
отличался неустанным трудолюбием, смирением, чистотой, терпением, 
постом и любовью к богомышлению. "Никогда же бо огорчился еси на 
оскорбляющих тя, ниже воздал еси злом за зло", - поется ему в церковном 
песнопении. Печерский монах-живописец Алимпий, про которого 
современники говорили, что он «иконы писать хитр бе [был] зело». Про 
Алимпия рассказывали, что иконописание было главным средством его 
существования. Но заработанное он тратил весьма своеобразно: на одну 
часть покупал все, что было необходимо для его ремесла, другую отдавал 
беднякам, а третью жертвовал в Печерский монастырь.

Первые архитекторы и иконописцы в Древней Руси были греки, которые 
обучали русских. Но где бы ни обучались русские художники, они 
перенимали лишь технику, интересовались стилем.

И уже в 11-12 вв. в древнерусском искусстве появляются оригинальные 
художественные композиции и образы, которых византийское искусство 
не знало. Древнерусский художник выполнял предписания церкви, но 
вносил в свои произведения и новшества. В пределах твердо 
установившихся правил (плоскостность изображения, условность передачи 
фигуры, лица, архитектурного и природного фона) художники достигали 
огромной выразительности линейного ритма, силуэта, красочного пятна.

Простыми средствами они создавали образы глубокого внутреннего 
содержания, необычайной эмоциональности и силы. Это дает право 



считать икону одним из важнейших вкладов древнерусского искусства в 
мировую художественную культуру.

Наиболее примечательны иконы и росписи Софийского собора в Киеве 
(1037), церкви Спаса Нередицы в Новгороде (1199), иконы «Устюжское 
Благовещение» (конец 12 в.), «Спас Нерукотворный» (конец 12 в.), 
«Голова Архангела» (конец 12 в.), «Николай Чудотворец» (начало 13 в.).

Внутри Софийского собора все стены, своды, абсиды, столбы и купол 
покрыты мозаиками и фресками. Одним из центральных изображений 
Софии является образ Богоматери-оранты, которой русские люди дали 
наименование «Нерушимой стены». Грандиозному, монументальному 
образу Богоматери-оранты в центральной абсиде, олицетворяющему 
«земную церковь», свойственна высокая одухотворенность, вызывающая 
душевный подъем, возвышающая зрителя.

Украшением храма руководили византийские мастера, и, наверное, им 
принадлежат центральные композиции, но, несомненно также, что в 
процессе грандиозной работы к ним присоединились и русские 
художники. В частности, об этом свидетельствуют характерные русские 
черты многих лиц.

Самой почитаемой на Руси иконой было изображение Богоматери с 
младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем в 
XI веке. Эта икона получила название «Владимирской Богоматери» и стала 
своеобразным символом Руси. 

Наряду с иконописью развивалась фресковая живопись, мозаика. Фрески 
Софийского собора в Киеве показывают манеру письма здешних греческих 
и русских мастеров, их приверженность человеческому теплу, цельности и 
простоте. На стенах собора мы видим и изображения святых, и семью 
Ярослава Мудрого, и изображение русских скоморохов, животных. 
Прекрасная иконописная, фресковая, мозаичная живопись наполняла и 
другие храмы Киева. Известны своей большой художественной силой 
мозаики Михайловского Златоверхого монастыря с их изображением 
апостолов, святых, которые потеряли свою византийскую суровость: лики 
их стали более мягкими, округлыми.



Достаточно вспомнить, например, знаменитые фрески церкви Спаса на 
Нередице близ Новгорода (конец XII в.). Икона пришла на Русь из 
Византии. Первыми учителями русских иконописцев стали византийские 
мастера, воспитывавшиеся на многовековых традициях, уходящих 
корнями в античный мир. Икону отличает гармония рисунка и цвета, 
чистота красок, изящество линий, отточенность композиции. Икона 
позволяет проникнуть в возвышенный и мудрый мир, сложившийся на 
основе древнехристианских представлений. Высокая степень самосознания 
и чувство социальной ответственности руководило выдающимися 
живописцами Древней Руси.

В Византии после 9-го в. распространился новый тип иконы – житийный: в 
центре изображения фигура святого или святой, а на полях иконы в 
клеймах (маленькие живописные композиции) представлены сцены из 
жизни святого. Отсюда житийные иконы были завезены  в Италию, на 
Балканы, Русь и Кавказ.



Иконопись.

Художественный язык иконы издавна был понятен любому человеку на 
Руси, икона была книгой для неграмотных. Само слово "икона" в переводе 
с греческого означало образ, изображение. Наиболее часто обращались к 
образам Христа, Богоматери, святых, а также изображались события, 
почитавшиеся священными. Процесс создания иконы сложен. Умело 
выбиралась доска    (чаще всего из липы). На ее поверхность наносился 
горячий рыбий клей (приготовленный из пузырей и хрящей осетровых 
рыб), плотно приклеивался новый холст- наволока. На наволоку в 
несколько приемов накладывался левкас (основание для живописи), 
приготовленный из растертого мела, воды и рыбьего клея. Левкас сушился 
и полировался. Древнерусские иконописцы использовали  натуральные 
красители- местные мягкие глины и твердые драгоценные камни, 
привозимые с Урала, из Индии, Византии и других мест. Для 
приготовления красок камни измельчали в порошок, добавляли 
связующее, чаще всего желток, а также камедь (растворимую в воде смолу 
акации, сливы, вишни, алычи). Иконописцы варили из льняного или 
макового масла олифу, которой покрывали живопись икон.

К сожалению, древние иконы дошли до нас сильно измененными. 
Первоначальную прекрасную живопись скрывала пленка потемневшей от 
времени олифы, которой покрывали законченную икону в средние века, а 
также несколько слоев более поздних поновлений иконы. Реставраторам 
приходилось кропотливо, слой за слоем, снимать более поздние записи, 
добираясь до драгоценного первичного изображения. Кропотливая и 
тонкая работа реставраторов позволила нам увидеть первоначальный вид 
многих древних икон. Красота иконы часто меркла, исчезала под слоем 
копоти, что ,однако, не умаляло «святости» образа, «навечно» ему 
присвоенной.



Мозаика

МозаPика (от лат. (opus) musivum — (произведение) 
посвящённое музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусс
тво разных жанров, произведения которого подразумевают формирование 
изображения посредством компоновки, набора и закрепления на 
поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, 
смальты, керамических плиток и других материалов.

Величественные и суровые образы были созданы и в мозаиках 
Михайловского монастыря в Киеве (вторая половина 11 в.), дошедших до 
нас во фрагментах. Среди последних хорошо сохранилась «Евхаристия» 
(причащение Христом апостолов) и фигуры архидиакона Стефана и 
Дмитрия Солунского. Особенностями этих мозаик является гораздо 
большая, чем в Софии, свобода композиции, искусная передача движения, 
а главное - яркая индивидуализация лиц и всего облика апостолов и 
святых.

Мозаика, особый вид монументальной живописи, которая создается из 
долговечных материалов: маленьких камешков или кусочков 
непрозрачного цветного стекла - смальты. История существования мозаики 
насчитывает несколько тысячелетий. Древнейшие мозаики создавались из 
разноцветных глин, в греко-римских сооружениях они применялись для 
отделки интерьера, для них использовали гальку и разнообразные камни. 
Господствующее положение этот вид искусства занял в убранстве 
византийских храмов в эпоху утверждения христианства. Стены и потолки 
расписывались мозаичными изображениями евангельских сцен, образами 
Христа и апостолов. Мозаика особенно раскрывает свою красоту на 
изогнутых поверхностях, под сводами храма, любит косые света. 
Размещенные под разными углами кусочки смальты переливаются 
различными оттенками и создают красивое волнующее зрелище. В этом 
можно убедится, побывав в Софийском соборе в Киеве, где находится 
мозаичное изображение Богоматери.

В софийском соборе огромная фигура Богоматери расположена высоко над 
уровнем пола и выложена достаточно крупными кусочками смальты. А вот 
голова святого Лаврентия находится много ниже и набрана из очень 
мелких кубиков: на один квадратный дециметр их приходиться около 400 
(размер клетки в тетради).
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Софийские самоцветы. Самое ценное качество мозаики-светоносность. В 
дневное время суток лучи солнца, проникая через окна в храм, зажигали 
мозаику и она искрилась всеми цветами радуги. У смальты киевской 
Софии 177 оттенков различных цветов: 34- зеленого, 25- коричневого, 23- 
желтого. Только 8 мастеров создавали мозаиками Софийский собор. 
Самый талантливый из них создавал портретную галерею святых в нижней 
части центральной апсиды. 

Мозаика- дорогостоящая техника живописи. После распада Киевской Руси 
ее перестали использовать. Иначе дело обстояло с фресками.

 



Фреска

ФреP ска (от итал.  fresco — свежий)— живопись по сырой штукатурке, одна 
из техник стенных росписей, противоположность «а секко» (росписи по 
сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует 
тонкую прозрачную кальциевую плёнку, делающую фреску долговечной. 
Выполняется художником- фрескистом. 

Это живопись по сырой оштукатуренной стене красками, которые 
разводятся водой. Высыхая, известь плотно соединяется с красочным 
слоем. Можно писать и по высохшей известковой штукатурке. Тогда ее 
вторично увлажняют, а краски заранее смешивают с известью. Обычно над 
росписью храма работала целая артель живописцев во главе мастера. 
Именно он разрабатывал композицию росписей, отбирал сюжеты, 
учитывая пожелания заказчика- князя, церкви или горожан. Затем мастер 
опытной рукой наносил контуры будущих изображений. После этого 
артель приступала к росписи храма. Красками для фресок служит  
растертые цветные глины и камни, растворенные в воде. За день 
художнику удавалось написать  довольно много – 5-9 квадратных фресок. 
Любили искусство фрески и  на Руси. Художники расписывали стены 
соборов, храмов, церквей. К расписыванию храма приступали лишь через 
год после его постройки. Это делалось для того, чтобы стены хорошо 
просохли. Роспись обычно начинали весной и старались завершить в 
течение одного сезона.

      Росписи древнерусских соборов и церквей отличаются неповторимым 
своеобразием. В знаменитом Софийском соборе в Киеве образы святых и 
сцены из их жизни монументальные и величественны. В Новгороде 
вырабатывается свой особый стиль, проявившийся в суровой красоте и 
сдержанности новгородских фресок.

 



Выводы

В период становления феодальной Руси (особенно после Крещения Руси) 
очень сильное влияние Византии. Длительный период развития русской 
культуры определялся религией. На многие века ведущими культурными 
жанрами стали храмостроительство и иконопись.

Иконопись положила начало русской живописи. Хотя вначале русские 
иконописцы придерживались византийского стиля, очень скоро был 
выработан свой, русский стиль и Русь дала целый ряд знаменитых 
иконописцев, прославивших себя и русскую иконопись на весь мир. 
Конечно искусство Древней Руси следует определенным канонам, 
прослеживающимся и в архитектурных формах, и в иконографии - в 
живописи даже были созданы образцы - «прориси», «подлинники», 
лицевые и толковые (в первых показывалось, как надо писать, во вторых 
это «толковалось»), но и следуя канонам, и вопреки им умела проявить 
себя богатая творческая личность русского художника.

На протяжении веков иконы были настоящей помощью для русского 
народа. В трудные моменты истории (а они всегда трудные!) именно 
иконы не давали людям упасть духом, так как являли собой воплощение 
истинно русского, напоминали о нашем единстве, о том, что наше дело - 
правое, за нами - большая сила. А разве не самое главное - помнить об 
этом? Разве не от этого зависит успех? Так пусть же икона как явление 
возрождается, чтобы снова показывать свою великую силу. Чудотворную 
силуа протяжении веков иконы были настоящей помощью для русского 
народа. В трудные моменты истории (а они всегда трудные!) именно 
иконы не давали людям упасть духом, так как являли собой воплощение 
истинно русского, напоминали о нашем единстве, о том, что наше дело - 
правое, за нами - большая сила. А разве не самое главное - помнить об 
этом? Разве не от этого зависит успех? Так пусть же икона как явление 
возрождается, чтобы снова показывать свою великую силу. Чудотворную 
силу!
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