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Культура

XVII столетие в истории русской культуры, как и в целом для 
истории России, — начало нового периода. В это 
памятное, переломное время появляются первые ростки 
секуляризации в духовной жизни общества — 
обмирщения культуры, сознания индивидуума и 
коллектива, сообщества. Человек в бурные годы Смуты, 
народных мятежей и войн, продвижения в Сибирь и на 
Дальний Восток сознает себя как личность, свою важную 
роль в судьбах страны, в истории. На ее авансцену 
выходят, помимо царей и полководцев, немало людей 
незнатных, худородных — мелких дворян, посадских и 
служилых, казаков и крестьян. Из их среды — 
прославленные на всю Россию Иван Болотников и 
Кузьма Минин, Иван Балаш и Степан Разин, патриарх 
Никон и его неистовый оппонент — протопоп Аввакум, 
многие другие. 
Подобные явления — симптомы эпохи, заметно 
отличающие ее от «досмутного» времени.



Повышение грамотности 
населения
▪ Во времена Василия III, Ивана Грозного, Федора Ивановича грамотных можно было сыскать преимущественно 

среди лиц духовного или приказного сословия; в XVII в. их уже Немало среди дворян и посадских людей. Даже 
среди крестьян черносошных, отчасти среди крепостных и даже среди холопов имелись грамотеи — старосты 
и целовальники, приказчики и писцы. Но, конечно, подавляющая масса крестьян — люди неграмотные.
В целом процент грамотных по стране, хотя и медленно, увеличивался. Еще в первой половине столетия 
многие городские воеводы из-за неграмотности или малой грамотности шагу не могли ступить без дьяков и 
подьячих, своих подчиненных по воеводской избе — центру уездного управления. То же самое можно сказать 
и о многих дворянах, которых посылали из Москвы описывать и межевать земли, «сыскивать» беглых, чьи-
либо упущения, преступления и т.д. Во второй половине столетия на воеводствах сидели люди, как правило, 
грамотные; это прежде всего представители думных и московских чинов. Среди уездных дворян грамотных 
было немного. 
Немало грамотных имелось в посадах. Занятия ремеслом и торговлей, разъезды по делам требовали знания 
письма и счета. Грамотные люди выходили и из богатых, и из бедных слоев. Довольно часто как раз малый 
достаток стимулировал стремление к знанию, грамоте. «У нас — говорили, например, жители поморского 
Яренска, — которые люди лутчие и прожиточные, и те грамоте не умеют. А которые люди и грамоте умеют, и 
те люди молотчие». В Вологде для многих обедневших посажан умение писать — способ добыть хлеб 
насущный: «А кормятся на Вологде в писчей избушке площадным письмом посацкие оскуделые люди». В 
Устюге Великом таким путем добывали средства существования 53 площадных подьячих из местных 
посадских людей. Десятки и сотни таких же грамотеев трудились на площадях других городов. 
Грамоте посадские и крестьяне учились у «мастеров» из священников и дьяконов, дьячков и подьячих, прочих 
грамотных людей. Нередко обучение грамоте строилось на началах обычного ремесленного ученичества, по 
«ученической записи», соединялось с обучением торговле, какому-либо ремеслу. К примеру, К. Буркова, 
мальчика из посажан Устюга Великого, матушка отдала (конец столетия) для обучения грамоте и кружевному 
делу Д. Шульгину — тяглецу столичной Семеновской слободы.



Литература. Буквари и 
азбуковники
◻ Обучались мужчины. Грамотных женщин было очень немного; они — из царского дома и высшего сословия, 

как царевна Софья и некоторые другие. Учили прежде всего элементарной азбуке по азбуковникам, печатным 
и рукописным. В 1634 г. был опубликован и в течение столетия неоднократно переиздан букварь В. Бурцева. 
На книжном складе московского Печатного двора в середине века лежало около 11 тыс. экземпляров 
бурцевского букваря. Стоил он одну копейку, или две деньги, весьма дешево по тогдашним ценам. Тогда же 
издали грамматику Мелетия Смотрицкого, украинского ученого (по ней потом учился Михаил Ломоносов). В 
конце столетия напечатали букварь Кариона Истомина, монаха Чудова монастыря Московского Кремля, а 
также практическое руководство для счета — таблицу умножения — «Считание удобное, которым всякий 
человек, купующий или продающий, зело удобно изыскати может число всякия вещи». За вторую половину 
столетия Печатный двор напечатал 300 тыс. букварей, 150 тыс. учебных псалтырей и часословов. Бывало, за 
несколько дней раскупались тысячные тиражи таких пособий. 
Многие люди учились по рукописным азбукам, прописям и арифметикам; последние имели подчас весьма 
экзотические названия: «Книга сия, глаголемая по-эллински, или по-гречески, арифметика, а по-немецки 
альгоризма, а по-русски цифирная счетная мудрость» (альгоризм — название, идущее от имени Ал-Хорезми, 
великого ученого средневековой Средней Азии, родом из Хорезма). 
Значительно расширился круг чтения. От XVII в. сохранилось очень много книг, печатных и особенно 
рукописных. Среди них, наряду с церковными, все больше светских: летописей и хронографов, повестей и 
сказаний, всякого рода сборников литургического, исторического, литературного, географического, 
астрономического, медицинского и иного содержания. Многие имели различные руководства по измерению 
земель, изготовлению краски, устройству всяких сооружений и др. У царей и знатных бояр имелись библиотеки 
с сотнями книг на разных языках. 
Среди тысяч экземпляров книг, изданных московским Печатным двором, более половины составляли 
светские. Увеличилось число переводных сочинений: в XVI в. известно всего 26 названий; в XVII в. — 153, из 
которых к числу религиозно-нравственных относится менее четырех десятков. Остальные, более трех 
четвертей, светского содержания.



Открытие школ, учебных 
заведений
◻ Все описанное происходило в 40-е годы. Лет двадцать спустя прихожане церкви Иоанна Богослова в Китай-городе подали челобитную с 

просьбой открыть им при церкви школу наподобие братских училищ на Украине, а в ней «устроение учения различными диалекты: 
греческим, словенским и латинским». Власти согласились: заводите «гимнасион», «да трудолюбивые спудеи радуются о свободе 
взыскания и свободных учений мудрости». 
Возможно, тогда появились и некоторые другие, ей подобные школы. Известно, что в 1685 г. существовала «школа для учения детям» в 
Боровске, около торговой площади. 
В Москве, на Никольской улице построили особое здание для школы. Открыли ее в 1665 г. при Заиконоспасском монастыре (точнее — 
Спасском монастыре за торговым Иконным рядом). Во главе поставили самого мудрого Симеона Полоцкого. Собрали учеников из 
молодых подьячих разных приказов. В их числе оказался и Семен Медведев из Приказа Тайных дел, впоследствии монах Сильвестр, 
ученый и писатель, автор прекрасного исторического и публицистического труда о регентстве Софьи. В то время молодой Семен и его 
сотоварищи изучали латынь и русскую грамматику, ибо приказы нуждались в образованных чиновниках — подьячих. 
Через пятнадцать лет устроили школу при Печатном дворе. При открытии школы в ней было 30 учеников, взятых из разных сословий и 
учившихся греческому языку; через три года — уже 56, еще через год — на десяток больше. А 166 учеников постигали премудрости и 
сложности славянского языка. 232 ученика в школе — немало для XVII столетия!
В 1687 г. открыли Славяно-греко-латинское училище, впоследствии названное академией. По «привилегии», давшей программу 
образования, оно должно было стать не только церковным, а общим. Здесь постигали «семена мудрости» из наук гражданских и 
церковных, «наченше от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии разумительной, естественной и нравной, даже до 
богословия», т.е. всю схоластическую школьную премудрость, идущую от средневековья; весь школьный цикл от низших до высших 
классов, начиная с грамматики и кончая философией (метафизической и натуральной), этикой и богословием. Училище было 
одновременно высшим и средним учебным заведением. В соответствии с уставом, в училище принимали людей «всякого чина, сана и 
возраста». В будущем государственные должности могли получить только выпускники школы, за исключением детей «благородных»: их 
«порода» считалась достаточной гарантией успешной службы на государственном поприще. 
На училище, или академию, возлагали немалые надежды. И потому наделили деньгами и всякими льготами, иммунитетами: 
профессоров и учащихся, за
исключением уголовных дел, подчинили суду собственной училищной юрисдикции, «блюстителя» же (ректора) — суду патриарха. 
Приказы не могли входить в их тяжебные дела и проступки. Училище получило библиотеку. 
Первые преподаватели, профессора были греки: братья Лихуды, Иоанникий и Софроний. Учеников для них взяли из школы Печатного 
двора. В первый год их было 28, на следующий — 32. Шли сюда и отпрыски московской знати, и дети приказных дельцов. Полдюжины 
учеников ходили в лучших; в их числе — Петр Васильевич Посников, сын дьяка Посольского приказа, ставший доктором медицины 
Падуанского университета в Италии. 
Лихуды составили учебники грамматики, пиитики, риторики, психологии, физики, других предметов. Сами же учили всем наукам, 
греческому и латинскому языкам. Через три года лучшие питомцы переводили книги с обоих языков. Обучение шло очень хорошо. Но 
против братьев выступил влиятельный недоброжелатель светского образования патриарх иерусалимский Досифей. Его интриги и 
наветы закончились для Лихудов печально — их отстранили от любимого дела. Но его продолжили их русские ученики, особенно 
успешно Ф. Поликарпов и И.С. Головин. 
Новшества в деле просвещения, образования затронули Москву и лишь отчасти — другие города. Вне столицы грамотность 
распространялась в Поморье, Поволжье и некоторых других областях. Уделом основной массы крестьян и посажан оставалась 
неграмотность. Просвещение, как и многое другое, было привилегией феодалов, духовного чина и богатых торговцев.



Открытие школ, учебных 
заведений



Научные знания России в XVII 
веке
◻ Большая часть населения в России XVII века оставалась неграмотной, но количество 

грамотных людей, особенно среди горожан, значительно выросло. Печатавшиеся в Москве 
буквари пользовались большим спросом. В 1651 году за один день было продано 2400 
экземпляров "Букваря" В. Ф. Бурцова. Бумага окончательно вытеснила дорогой пергамент, 
употреблявшийся теперь только для царских грамот. Две московские бумажные "мельницы" 
уже не обеспечивали потребностей страны в бумаге, ее стали привозить из Франции и 
Голландии. Гораздо больше, чем прежде, стали переводить книги. Не только в монастырях, 
где книгохранилища существовали издавна, но и у отдельных лиц появились большие по 
тому времени собрания книг.Авраамий Палицын. "Сказание". Список 1630-х гг.

◻  Теперь уже было недостаточным простое обучение грамоте, письму и арифметике. С 
усложнением государственной и хозяйственной деятельности возникла потребность в 
образованных людях, владеющих знаниями в различных областях. Однако распространение 
светских знаний и тем более иностранных языков, встречало упорное сопротивление 
духовенства и консервативно настроенной боярской знати. В XVII веке в Москве 
обосновалось немало образованных людей из украинских и белорусских земель, искавших 
приют в Российском государстве. Они приносили с собой западную образованность, но 
против них выступали так называемые грекофилы, которые боялись распространения 
"латинства", считавшегося извечным врагом православия. В 40-х годах XVII века Ф. М. Ртищев 
пригласил из Киева ученых монахов и устроил школу для молодых дворян в Андреевском 
монастыре, где он и сам обучался греческому и латинскому языкам, риторике, философии. 
Многие из числа знати неодобрительно отнеслись к этому, считая, что уже в самой латинской 
грамоте заключается "еретичество".



Научные знания России в XVII 
веке
◻ Тем не менее в Москве открылось еще несколько частных школ. Их деятельность подготовила основание в 

1687 году в Москве Славяно-греко-латинской академии во главе с учеными-греками, братьями Иоанникием и 
Сафронием Лихудами. Это было первое высшее учебное заведение в России, открытое для людей "всякого 
чина, сана и возраста" и предназначавшееся для подготовки высшего духовенства и чиновников 
государственной службы.

◻ С 1621 года в Посольском приказе для царя и его окружения составлялись "Куранты" - нечто вроде рукописной 
газеты, сводки новостей о событиях в других странах. Светские знания распространялись как с помощью книг, 
доступных весьма узкому кругу людей, так и путем накопления практического, конкретного опыта в разных 
сферах деятельности. При невысоком общем теоретическом уровне математических знаний в XVII веке умели 
решать задачи, связанные с повседневной практикой - измерять площади, извлекать квадратные и кубические 
корни, решать уравнения с несколькими неизвестными. Практические знания в области химии отразились во 
многих рукописных пособиях для приготовления красок и чернил.

◻ Медицинские знания основывались также на практическом опыте лечения болезней, накопленном веками. 
Распространялись переводные учебники и "травники" с описанием лекарственных свойств растений. В 
Аптекарском приказе обучали изготовлению медикаментов и врачеванию.

◻ Карта великих географических открытий, которые повлияли на развитие научных знаний России в XVII веке.

◻ В XVII веке в связи с освоением новых территорий и расширением связей с другими странами 
активизировалось накопление географических знаний. В 1648 году во время экспедиции С. Дежнева был 
открыт пролив между Азией и Северной Америкой, в 1649 году Е. Хабаров открыл земли по Амуру.Наука в 
России XVII в. развивалась как часть науки мировой. Русские ученые не только творчески воспринимали 
достижения западноевропейских ученых, но и сами оказывали все возрастающее влияние на мировую 
научную мысль. Общий уровень развития науки в России был ниже, чем в Западной Европе, но тем большее 
значение приобретает каждое новое ее 



Научные знания России в XVII 
веке

Славяно-греко-латинская 
академия

Авраамий Палицын. "Сказание". Список 
1630-х гг.



Фольклор. Его место в 
культуре России XVIIв.
Общественный подъем эпохи Смуты и последовавших за нею событий обусловил расцвет устного народного 

творчества.

В конце века в России побывал Ф. Балатри, известный на своей родине, в Италии, певец. Ему, видимо, 
понравились русские песни, и одну из них, плясовую, он записал, причем латинскими буквами:

Ай, сорока-белобока
Стала с дружком танцевать,

А ворона, стара жона,

Пришла тотчас помешать.

Широкое хождение имеют сказки - волшебные, бытовые, героические; былины о богатырях киевской поры; 
исторические песни о царевне Ксении и полководце Скопине-Шуйском, об «Азовском сидении» и Стеньке 
Разине. Особенно хороши песни о Разине - народном заступнике:

Ты взойди, взойди, красно солнышко,

Над горой взойди над высокою,

Над дубравушкой над зеленою,

Над урочищем добра молодца,

Что Степана свет Тимофеевича
По прозванию Стеньки Разина.

Ты взойди, взойди, красно солнышко,

Обогрей ты нас, людей бедныих,

Добрых молодцев, людей беглыих;

Мы не воры, не разбойнички,

Стеньки Разина мы работнички.
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◻ Образ Стеньки Разина, которого ни пуля не возьмет, ни пушечное ядро не тронет, вырастает в песнях и преданиях, сказках и 

легендах до размеров былинных. Народная фантазия то переносит его под стены Казани, и он помогает ее взять Ивану 
Грозному; то делает славного Илью Муромца его есаулом; тo объединяет воедино двух Тимофеевичей -- Ермака и Разина.

◻ Многие из пословиц и поговорок того времени дожили до нашего времени, например: «Баснями соловья не кормят», «Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж». Некоторые пословицы и поговорки отражают прошлое, не столь уж давнее: «Аркан не таракан: хошь 
зубов нет, а шею ест» (об ордынской неволе), «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» (об отмене Юрьева дня по указу царя Федора 
Ивановича). Многие посвящены природным явлениям, наблюдениям над сменой времен года, погоды. Народная мудрость, 
вековой опыт, острый взгляд русского человека отразились в них в полной мере. Другие столь же метко смеются над 
неправедными судьями и попами - стяжателями и пьяницами, богачами-эксплуататорами.

◻ В духовных стихах и плачах, народных драмах скоморохов народ выражал свое отношение к окружающей его 
действительности, свои заветные мысли, чувства, надежды.

◻ Народный дух, нередко протестующий, критическое восприятие существующих порядков, здравый, реалистический подход к 
объяснению действительности прорываются все явственнее в литературу. Последняя вместе с другими явлениями 
общественной, духовной жизни ярко отражает рост национального самосознания народа, идейные противоречия, 
противоборство разных социальных сил. Многое всколыхнули все те же Смута и народные восстания, «Азовское сидение» и 
«Сибирское взятие».

◻ События начала века подвигли взяться за перо князей и бояр, дворян и посадских людей, монахов и священников. Авраамий 
Палицын в «Сказании» подробно рассказывает о «разбойничестве» первых лет нового века, восстании Болотникова, борьбе с 
самозванцами и интервентами. Подчеркивает при этом роль своей обители, где служил келарем, Троице-Сергиева монастыря. 
Другие авторы - дьяк И. Тимофеев во «Временнике», И.М. Катырев-Ростовский, родовитый князь, многие известные и 
анонимные составители повестей и сказаний, слов и видений - взволнованно говорят о Смуте. В объяснении ее причин, наряду 
с божественным промыслом (наказание-де за грехи наши), все чаще пишут о людях, их замыслах и поступках, порицают их: 
одних за нарушение справедливости (например, убийство царевича Дмитрия происками Годунова), других - за «безумное 
молчание» в связи с этим, третьих («рабов» господских) - за непослушание и «мятеж».

◻ А некоторые высказывают вольнодумные мысли. Молодой князь И.А. Хворостинин, отпрыск знатного рода, начитавшись 
латинских книг, начал хулить отеческие порядки, мечтал убежать в Литву или Рим, с презрением относился к обрядам 
православной церкви. Дошел до того, что не ходил к заутрене и обедне, запретил ходить в церковь своим холопам, не захотел 
христосоваться с самим государем, которого звал не царем, а «деспотом русским»! Князь «в разуме себе в версту не поставил 
никого», а о своих согражданах говорил со многою укоризною: «В Москве людей нет, все люд глупый, жить не с кем: сеют землю 
рожью, а живут все ложью».

◻ Участники похода Ермака составили «Казачье написание». Инициативу похода они отводят самим казакам, а не Строгановым. 
Оно ярко рисует их среду с ее демократизмом и вольнолюбием. Федор Порошин, беглый холоп, ставший подьячим Войска 
Донского, создает в 40-е годы «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков». С ее страниц встает эпопея 
героической борьбы донцов с турками в ходе взятия и защиты Азова (1637-1642). Впитавшая в себя фольклорную и книжную 
традиции «Повесть...» стала одним из лучших литературных памятников эпохи. Патриотичность, яркий язык, эпичность и 
драматичность повествования сделали ее очень популярной у читателей.
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◻ По-прежнему русские люди любили читать жития святых - Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского и многих других. Жития 
распространялись в тысячах списков. Составляются жития и в XVII в., появляются новые святые подвижники, и церковь благосклонно 
расписывает их беспорочную жизнь, подвиги и чудеса, с ними связанные. Но, что показательно для эпохи, появляются также жития-
биографии не церковных, а гражданских лиц. Муромский дворянин Каллистрат-Дружина Осорьин пишет «Житие Юлиании 
Лазаревской», прославляет в нем свою родную мать. «Сказание о явлении Унженского креста» посвящено Марфе и Марии, двум 
сестрам, их жизни, дает яркие зарисовки быта, обычаев русских людей. Старый жанр начинает перерастать в бытовую повесть. А 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - талантливая и яркая автобиография, острая, полемическая и живая; по 
словам М. Горького - «непревзойденный образец пламенной и страстной речи бойца». «Просторечие», яркость зарисовок, 
наглядность образов, индивидуальная манера письма делают «Житие» новаторским произведением, несмотря на консерватизм 
взглядов автора-старообрядца. Аввакум сознавал значение того, что он делает: «И аще что реченно просто, и вы не позазрите 
просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить; того ради я и 
не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго».

◻ Столь же яркое явление русской литературы этого времени - сатирические повести и сказания. Демократические по духу, они 
пародируют церковную литературу и обрядность, приказное делопроизводство, высмеивают попов и судей неправедных. Их 
авторы вышли из приказной и духовной среды, но из низших слоев. Отсюда их близость к народу, его просторечию, бытовым 
сценам повседневной жизни, критический взгляд на явные противоречия социальной жизни. Таковы «Азбука о голом и небогатом 
человеке», герой которой, разорившийся человек, «меж двор» скитается; «Служба кабаку» -- пародия на церковную службу, 
написанная в Сольвычегодске в середине века и направленная против царевых кабаков, пьянства. Пародию на суд и судей-
взяточников искусно сплетает повесть о «Шемякином суде»; на духовенство - «Сказание о куре и лисице», «Сказание о попе Савве 
и великой его славе», «Калязинская челобитная». Мздоимство и жадность всей этой братии, пьянство и распущенность нарисованы 
метко и остроумно, живым языком, с пословицами и скоморошьими прибаутками.

◻ Сатирические мотивы характерны и для бытовой повести. В повести о Карпе Сутулове, богатом и славном госте, его жена Татьяна 
ловко и остроумно высмеивает архиепископа, попа и других сердечных воздыхателей. Купчиха весело и фривольно издевается над 
ними, особенно духовными особами. «Повесть о Горе-Злочастии» говорит о незавидной судьбе молодого и самоуверенного 
человека, который, пренебрегая мудрыми наставлениями родителей, пустился в веселую, разгульную жизнь и дошел до нищеты, 
душевного опустошения. Аналогичная жизненная ситуация в «Повести о Савве Грудцыне», занимательной и живой, наполненной 
подробностями из народного быта.

◻ Большое хождение получила литература переводная, прежде всего западная, светская. Русские книжники переделывали подобные 
произведения на свой лад. Большой известностью пользовались повести о Еруслане Лазаревиче и Бове-королевиче с их 
авантюрно-галантными, рыцарскими «гисториями» и ряд других сочинений.

◻ В литературе XVII в. появляются новые черты демократизма и светскости: демократический писатель и читатель (из посадских, 
приказных людей и др.), внимание к личности героев, их душевным переживаниям, отход от религиозных догм; новые жанры -- 
светская повесть, драма, стихи с их бытовыми, сатирическими, любовными мотивами. Но все эти черты означают лишь первые 
шаги нового. В основном литература продолжает старые традиции.
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◻ 17 век, был последним веком летописания на Руси. «Новый летописец» описывает события от времени 
правления Ивана Грозного, и до окончания «смуты». «Новый летописец» четко, лаконично и логично 
обосновывает права дома Романовых на царский престол.

◻ Главную роль в литературе 17 века, занимали произведения исторической тематики. Особенностью книг 
исторической тематики эпохи 17 века была яркая публицистичность. Самое большое и известное 
историческое литературное произведение 17 века – «Сказание Келаря Троице – Сергеевой Лавры 
Авраама Палицына». В этом произведении, автор рассказывает свое понимании смутного времени, 
рассуждает о причинах «смуты» и её событиях.

◻  В русской литературе 17 века, проявляется большой, живой интерес к истории. Появляются исторические 
сочинения обобщающего характера. В 70-ых годах 17 века, появилась первая историческая книга 
«Синопсис» (обозрение). Написал её монах Киевско – Печерского монастыря Иннокентий Гизеля. Труд 
рассказывал истории России и Украины с самого начала, с момента образование Киевской Руси. В 17-18 
века, книга «Синопсис» использовалась как учебник по русской истории.

◻ Было в литературе 17 века ёще несколько ценных рукописных трудов. Книга «Скифские Истории», за 
авторством А.И. Лызлова описывает борьбу русского народа, и европейцев со «скифами». К «скифам» 
автор отнес монголо – татар и турок. Ценность труда Лызлова состоит в том, что в книге, он умело связал 
знания русских и европейских источников, составив достаточно правдивую и ясную картину 
происходящего.

◻ Литература 17 века включила в себя не только исторические повествования далекого прошло. В этом веке 
происходили события, которые заслужили внимания современных литераторов. «Повесть об Азовском 
осадном сидении» рассказывает про Азовские походы. Основой повести послужил захват донскими 
казаками турецкой крепости. Автор сего замечательно произведения не установлен, но, есть вероятность, 
что это начальник воинской канцелярии Федор Порошин. Вот такую загадку нам оставила литература 17 
века.

◻ Свою нишу в литературе заняли и книги нравственного содержания. Большое распространение получило 
«Жития Святых». Так же очень популярна была автобиография идеолога старообрядчества Аввакума – 
«Житие протопопа Аввакума».

◻ В  литературе 17века активно зарождаются новые жанры для русской литературы. Появляются 
сатирические повести и книжная поэзия. Впоследствии эти жанры заняли свою, особую нишу, в русской 
литературе.
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Историк, богослов, политический и 
церковный деятель Речи 
Посполитой и Русского 
государства



Архитектура
◻ В русской архитектуре 17 века, как и в других сферах культурной жизни России того времени, начинают доминировать 

светские мотивы.

◻  

◻ Архитектура  17 века начала отходить от средневековой простоты и строгости. Русская архитектура 17 века интересна, 
прежде всего, своей декоративностью.

◻  

◻ Красивые рельефные наличники украшают окна зданий, каменная резка делает здания необыкновенно причудливыми и 
живописными. Многоцветность, зданиям русской архитектуры 17 века , придают изразцы.

◻     

◻ Одной из самых популярных архитектурных форм 17 века является шатер. Трапезная церковь Алексеевского Монастыря 
в Угличе – яркий пример этой архитектурной формы. Три стройных шатра поднимаются над тяжелым объемом трапезной. 
Шатры располагаются на сводах церкви, и не связываются с её пространственной структурой.

◻     

◻ В дальнейшем развитии русской архитектуры 17 века, шатер превращается из конструктивного элемента в декоративный. 
Шатер становится характерным архитектурным элементом 17 века для небольших посадских храмов. Лучший пример 
архитектуры 17 века такого рода – московская церковь Рождества Богородицы. Церковь находиться в Путинках.

◻  

◻ Строить церковь начали местные прихожане, которые хотели удивить Москву небывалым богатством и красотой. Однако, 
не рассчитали своих сил и, им пришлось просить помощи у царя. Алексей Михайлович дал огромную сумму из 
государственной казны для строительства храма. Храм и впрямь вышел очень хорошим. Церковь Рождения Богородицы – 
последний шатровый храм Москвы. В 1652 году, патриарх Никон запретил строить храмы, выполненные в шатровом 
архитектурном стиле.

◻      



Архитектура 

◻ В архитектуре 17 века, в строительстве храмов  применялся не только шатровый архитектурный стиль, но 
и другие. Популярны были бесстолпные кубические храмы (корабли). В последней четверти 17 века в 
русской архитектуре получил большое распространение стиль – московское барокко. Иногда его называют 
«нарышкинский»  барокко, такое название идет от фамилии главного заказчика.

◻  

◻ Для этого стиля в 17 веке характерны ордерные детали, использование красного и белого цвета в росписи 
зданий, этажность построек. В этом архитектурном стиле сооружены надвратные церкви, трапезная и 
колокольни Новодевичьего монастыря, церковь Покрова в Филях, церкви и дворцы в Сергиевом  Посаде.

◻   

◻ В русской архитектуре 17 века  каменное строительство становится доступным не только царской 
фамилии. Состоятельное боярство и купечество в состоянии, теперь, строить себе «Хоромы каменные». 
Немало каменных построек знатных и богатых родов знает Москва и провинция. Каменное строительство 
преобладает в архитектуре 17 века.

◻  

◻ Настоящим 8-ым чудом света русской архитектуры 17 века стала постройка дворца Алексея Михайловича 
в Коломенском. Во дворце было 270 комнат, около 3 тысяч окон. Построили дворец мастера русской 
архитектуры Семен Петров и Иван Михайлов. К сожалению, дворец не сохранился. По приказу Екатерины 
II,  в середине 18 века, дворец разобрали из-за ветхости.
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Успенская Дивная церковь на 
территории Алексеевского монастыря в 
Угличе

Церковь Покрова в 
Филях



Театр в XVII веке

Театр - национальное русское 
достояние, которое ведет свою историю 
с 17 века. Именно тогда началось 
формирование основных принципов 
театрализованных представлений и был 
заложен фундамент этого вида 
искусства в России.



Театр в XVII веке
◻ Придворный театр 17 века Еще царь Михаил Федорович во времена своего 

правления задумался о создании придворного театра. Однако для реализации 
этой идеи необходимы были зарубежные специалисты, поскольку на Руси не 
было еще знатных драматургов и артистов, способных с достоинством служить 
Мельпомене. В 1644 году в Россию из Страсбурга прибыла труппа актеров, 
которая в течение месяца готовила свое выступление. Однако по неизвестным 
причинам они были высланы из страны. Полноценный театр в 17 веке в России 
появился при царе Алексее Михайловиче. Озвучил идею боярин Артамон 
Матвеев, который часто бывал в Европе и видел, каким может быть искусство. 
Первый русский театр 17 века начал свою работу в 1672 году. Пастор из 
немецкой слободы Иоганн Готфрид Грегори по приказанию Матвеева за 
несколько недель собрал труппу актеров, состоящую из мужчин и юношей, и 
дал им уроки драматического искусства. Также он написал первую пьесу по 
мотивам библейских сказаний об Есфири. В селе Преображенском была 
построена настоящая театральная сцена. Премьера спектакля состоялась 17 
октября. Представление шло десять часов, но и царь, и бояре, и царица со 
своей свитой высидели до конца. В 1673 году театральные подмостки 
перенесли в Кремль. Драматург был хорошо вознагражден за свою работу и 
поспешил приступить к написанию новой пьесы. На этот раз он писал о Юдифи, 
также используя библейский сюжет. Театр в 17 веке в России стал главным 
развлечением царя. После смерти Грегори в 1675 году во главе придворного 
театра стал его помощник Гивнер, который создал несколько удачных 
драматических постановок. Однако придворный русский театр 17 века 
прекратил свое существование в 1676 году, после смерти царя Алексея 
Михайловича



Театр в XVII веке



Школьный театр

◻ Театр в 17 веке в России только начинал свое бурное 
развитие, в том числе и при духовных учебных 
заведениях. Это стало возможно при посильном участии 
церкви, которая стремилась укрепить свои позиции в 
народе. Первые школьные театры были открыты при 
Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской 
академии. Основу репертуара составляли 
представления на религиозную тематику, однако там 
находилось место и для интермедии. Сатира 
затрагивала интересы духовенства, и в конечном итоге 
школьные театры прекратили свое существование 
ближе к 18 веку. Школьный театр также оказал влияние 
на традиции. Интермедия стала прообразом 
современной комедии. Актеры подчинялись принципам 
классицизма в своих постановках, а также использовали 
символы, в том числе и в предметах одежды -



Быт России в XVII веке
◻ Заметные сдвиги во всех областях русской культуры мало влияли на общую культурную панораму 

страны.
Новые веяния в области быта коснулись лишь верхушки города – царского двора, бояр, богатых 
посадских людей. Постепенно европейская модель жизни проникала в материально обеспеченную 
русскую среду. Главной чертой этих новшеств была забота о комфорте. За столом появились 
приборы для еды и салфетки. В ход пошли скатерти и индивидуальная посуда. Для каждого члена 
семьи выделялась отдельная комната. Люди использовали индивидуальные предметы туалета. В 
богатых семьях встречалась посуда фаянсовая, оловянная и медная. В застолье обильно были 
представлены напитки — пиво, квас, меды на ягодах, привозные вина.
В больших каменных домах бояр Голицыных, Нарышкиных, Одоевских, Морозова и др. стены 
были покрыты дорогими обоями, тканями, кожей, коврами. В простенках висели зеркала и 
картины. В комнатах стояла красивая мебель. Люстры и множество свечей освещали помещения. 
Отдельные помещения выделялись под библиотеки.
Одежда хозяев и слуг таких домов была на западный манер, короткая и легкая, из дорогих тканей, 
украшенная золотым и серебряным шитьем и драгоценными камнями. Европейское платье должно 
было стать нормой для русского общества, но эта тенденция обрела свою силу не сразу, она 
должна была пробивать себе дорогу сквозь прочные устои вековых традиций народа. Тем не 
менее, общеевропейская мода, диктовавшаяся общепризнанным лидером - Парижем, в первой 
половине XVIII в. была уже принята привилегированными сословиями России. 
Экипажи были легкие, на рессорах, со слугами на запятках. Концерты, различные развлечения, 
шахматы стали элементами быта богатых людей. В шахматной игре русские легко обыгрывали 
европейцев. Европеизировавшиеся люди делали прически, брили лицо, некоторые использовали 
парики.
Представители посадской верхушки жили скромнее (суконное платье, скромные мебель и посуда). 
Но в их среде также наблюдалось стремление к комфорту.



Быт России в XVII веке
◻ В XVII в. изменился царский быт. Охрана царя доходила до 2000 человек. Специальные слуги-спальники, 

конюшие, сокольничьи, каретные помогали ему в течение дня. Царские дворцы в XVII в. отличались 
большим великолепием. Появляются постоянные летние резиденции - Коломенское и Измайловское.
В помещениях появляются картины, часы, зеркала. Для приема гостей используются парадные залы. На 
пирах зачастую накрывались столы на несколько тысяч гостей. Главным развлечением царя были псовая и 
соколиная охота.
Хоромы дворян были копией царских покоев в миниатюре. Они состояли из комплекса деревянных и 
каменных сооружений. В центре находилась печь. В окна вставляли слюду, или рыбьи пузыри. Мебель 
делалась из резного дерева. Полы делали деревянные, часто покрывали их коврами. Посуда была золотой 
и серебряной. Стеклянная посуда была редкостью.

Быт горожан был более скромным. Подворье включало жилой дом и хозяйственные постройки. Основой 
мебели были столы, лавки, сундуки. Основным украшением считался красный угол с иконами. В XVII в. 
посадские жители стали возводить кирпичные дома, но такое жильё могли позволить себе лишь 
зажиточные горожане.
Крестьянский двор включал избу, хлев, сарай. Избы топились по черному, печи были редкостью. Для 
освещения применялась лучина. Из мебели были столы и лавки. Спали на печи и лежанках около нее. 
Посуда была деревянной и глиняной. Основой питания были зерновые культуры, рожь, просо, овес, 
пшеница, горох. Мясо готовили на большие праздники. На севере и в Центре собирали грибы и ягоды. 
Семья состояла не более чем из 10 человек. В брак вступали юноши с 15,а девушки с 12 лет. Браки могли 
заключаться до 3 раз. С XVII в. венчание в церкви стало обязательным. Одежда шилась из домотканного 
холста и шкур животных. Обувью служили лапти из лыка, или моршни из кожи.
Все новые явления быта были каплей в море старорусских обычаев. Миллионы людей жили в курных 
избах, с лучиной в общей комнате. Крестьянские и посадские семьи ели из общей миски деревянными 
ложками. Носили они одежду из домотканого холста или грубого сукна, летом лапти, зимой валенки, спали 
на лавках в общих комнатах. В редкие дни отдыха люди наслаждались ряженьем, занимались гаданьем, с 
удовольствием плясали и пели песни и частушки.
Новые веяния оставались элитарными. Они лишь подчеркивали огромную пропасть между жизнью 
широких народных масс (крестьян и посадских людей) и чрезвычайно узкого слоя тянувшихся к 
образованию и культуре представителей верхов общества. И все же храмы и дома стояли на виду, вход в 
церкви был открыт для всех прихожан. Это откладывало на облик сознания народа цивилизационную 
печать.
По сравнению с XVI веком XVII век имел хоть какие-то преобразования в быту. Ведь в XVI веке быт 
различных слоев народа менялся медленно. Жизнь на огромных просторах России оставалась 
традиционной, как многие века назад. Оставалась все та же длинная и тяжелая одежда. Те же курные избы, 
та же деревянная посуда, те же развлечения. Лишь в крупных городах происходили некоторые сдвиги. Кое-
где появились слюдявые и стеклянные окна вместо прежних, затянутых бычьими пузырями.


