
Симон Ушаков



Симон Ушаков родился в 1626 году в городе 
Москве.
Происходил, вероятно, из посадских людей и, 
по-видимому, очень рано получил 
основательную подготовку к своей 
специальности, так как, будучи всего 22-х лет 
от роду, был принят в царские «жалованные» 
мастера Серебряной палаты при Оружейном 
приказе. Здесь прямыми его обязанностями 
было «знаменить», то есть делать рисунки для 
разных предметов церковной утвари и 
дворцового обихода, преимущественно для 
золотых, серебряных и эмалированных 
изделий, расписывать знамёна, сочинять 
узоры для рукоделий, 
чертить карты, планы и т. д. Усердно исполняя 
подобные работы, он писал, кроме 
того, образа для двора, церквей и частных 
лиц, причём приобрёл вскоре известность 
лучшего на Москве иконописца.



С переводом Ушакова на службу 

из Серебряной палаты 

в Оружейную, в 1664 г., круг его 

деятельности расширился, а слава 

возросла ещё более: он стал во 

главе прочих царских мастеров, 

образовал целую школу 

иконописцев, пользовался 

милостями царя Алексея 

Михайловича и его преемников на 

престоле, исполнял всяческие их 

поручения по художественной 

части и до самой своей смерти 

жил в довольстве и почёте.

Симон Фёдорович Ушаков умер 25 

июня 1686 года в родном городе.



Примером ранних работ 
Ушакова может служить 
икона «Благовещение с 
акафистом», написанная в 
1659 году вместе с 
иконописцами Яковом 
Казанцем и Гавриилом 
Кондратьевым. Она 
отличается великолепием 
архитектурных фонов и 
миниатюрной тонкостью 
письма.



С первых лет самостоятельного творчества Симон Ушаков проявил интерес к 

изображению человеческого лица. Излюбленной темой становится Спас 

Нерукотворный (например, иконы «Христос Эммануил», 1668, «Спас 

Нерукотворный», 1678). 



Настойчиво повторяя эту тему, живописец стремился избавиться от условных 

канонов иконописного изображения и добиться телесного цвета лица, 

сдержанной, но отчетливо выраженной объемности построения и почти 

классической правильности черт. Иконы Ушакова приблизились к портрету. 

Возможно, им недостает одухотворенности икон XIV-XV веков, но это 

искупается стремлением художника к изображению правдоподобного 

человеческого лица. Сохранились сведения о ряде портретов, исполненных 

Ушаковым в новой для русского искусства технике масляной живописи, 

однако ни один из них обнаружить не удалось.



Известны выполненные Ушаковым еще в иконописной манере изображения или 
парсуны царей Ивана Грозного и Федора Ивановича, воеводы М.В. Скопина-Шуйского. 
Сквозь иконописную схему в них уже проглядывает некоторые индивидуальные черты. 
Однако во всех портретах образ человека носит еще условный характер. Преобладает 
плоскостная, нередко декоративная трактовка, особенное внимание уделяется передаче 
орнамента тканей.



Симон Ушаков совместно с дьяком Клементьевым выполнял росписи Грановитой
палаты. Здесь были изображены события русской истории, в которых отчетливо 
проводилась идея прославления царской власти. Также Ушаков правил иконографию 
генеалогического «Древа государей Российских».

Творчество Симона Ушакова, сочетавшее древние иконописные каноны и западный, 
так называемый «фряжский», стиль, очень хорошо иллюстрирует культурные 
тенденции второй половины XVII века с ее обмирщением  и обращением к западному 
опыту



Спасибо за внимание!


