
Культура России в 17 веке



■ XVII век стал для России веком серьезных потрясений 
и больших перемен. Все это не могло не сказаться на 
развитии культуры. Менялось отношение к религии, 
укреплялись связи с Европой, в искусстве 
зарождались новые стили. Именно в этот период 
замечен переход архитектуры от строгих форм 
средневековья к декоративности, от церковного к 
светскому. Помимо архитектуры меняется и 
живопись. По-прежнему активно развивается 
иконопись и приобретает новые очертания 
монументальная живопись. Возникает некоторое 
противоречие из-за того, что художники XVII века с 
одной стороны стараются следовать традициям и 
выполнять многосложные рисунки, а с другой 
стороны стремятся к изображению мелочей и 
деталей. 



Архитектура
■ К концу XVII века в русской 

соборной архитектуре 
появился новый стиль, 
названный нарышкинское 
или московское барокко. 
Свое название стиль получил 
по фамилии основного 
заказчика. Этому стилю 
соответствует сочетание 
белого и красного цветов в 
росписи фасадов зданий, 
этажность построек. 

■ Примеры строений в этом 
стиле – церкви и дворцы 
Сергиева Посада,  

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра (Золотое Кольцо России) 



Церковь Покрова в Филях Москва 



Москва. Новодевичий монастырь. 
Колокольня. 



Успенская церковь 
Новодевичьего монастыря с 

трапезными палатами. 



Надвратная церковь 
Новодевичий монастырь. 



■  В связи с расширением границ государства, 
прекращением набегов на Русь татар, центр страны 
уже не нуждался в такой защите, как в средние века. 
Многие крепости городов и стены монастырей 
центральной части страны переставали выполнять 
оборонные функции. Этот период в жизни страны 
совпал появлением нового направления в 
архитектуре, ухода от строгих линий, перехода к 
украшательству. Именно поэтому в XVII веке многие 
кремлевские постройки и монастыри достраивались с 
особым колоритом. Теперь зодчие больше думали о 
внешнем облике, нарядности убранства, 
выразительности линий, чем об оборонительном 
качестве башен и построек. 



■ Как жилые дома купцов и бояр, так и 
административные здания в XVII веке 
начинают строить двух- или 
трехэтажными. При каменном 
основании, верхний этаж мог быть 
деревянным, зачастую здание 
полностью выполнялось из древесины. 
Нижний этаж таких зданий обычно 
использовали для хозяйственных нужд. 



■ В середине века, под покровительством 
патриарха Никона, в Москве начинают 
воссоздавать святые места Палестины. 
Проект выливается в постройку Ново-
Иерусалимского монастыря на реке 
Истре. Монастырь дополнился 
традиционным комплексом деревянных 
сооружений, Воскресенским собором. 
Позднее, из-за опалы Никона, 
строительные работы были остановлены. 
Работавшие на строительстве мастера-
белорусы, привнесли в русскую 
архитектуру применение керамики и 
изразцов для отделки фасадов. 
Впоследствии, монастырскому собору 
многие старались всячески подражать, 
старались превзойти его в нарядности. 
Несмотря на то, что многие города имели 
свои особенности в архитектуре и 
градостроительстве, повсюду начала 
распространятся нарядная пышность и 
эффектная декоративность форм и 
оформления фасадов. Россия, 
выстоявшая в период смуты, как бы 
возрождалась, смотрела вперед с 
надеждой на будущее. В этот период 
стремление к украшательству вылилось в 
оформление башен Московского Кремля 
шатрами, а также в украшение белых 
стен Храма Василия Блаженного 
(Покровского собора) ярким и пестрым 
орнаментом. 



■  В 1635-1636 годы в кремле 
возводится трехэтажный 
Теремной дворец с явно 
выраженной ступенчатой 
конструкцией. 
Первоначально его стены 
были расписаны, как внутри, 
так и снаружи, верхний ярус 
дворца украшали изразцы. 
Собор на территории 
комплекса является 
типичным представителем 
стиля барокко, который в те 
времена как раз и начал свое 
распространение в русской 
архитектуре XVII века.  



Живопись
■ В XVII веке в русском искусстве 

впервые появляется парсуна – жанр 
портрета, находящийся в сильной 
зависимости от иконописи. Парсуна 
появляется в переходный период 
русской истории, во время 
преобразования средневекового 
мировоззрения и формирования новых 
художественных идеалов. Первые 
русские парсуны создаются, скорее 
всего, мастерами Оружейной палаты 
Московского Кремля в XVII веке. Во 
второй половине XVII века парсуна 
часто пишется на холсте в технике 
масляной живописи, хотя манера 
исполнения продолжает содержать 
иконописные традиции. Давно и 
неоднократно отмечалось, что 
произведения, традиционно 
называемые парсунами, чрезвычайно 
неоднородны как в стилистическом, 
так и в материально-технологическом 
отношении.



■ Достаточно напомнить, что в XVII веке 
существовали иконы с портретными 
чертами, написанные в традиционной 
темперной технике, и портретные 
изображения, исполненные маслом на 
холсте. Что касается их стилистики и 
манеры письма, то картина также 
представляется достаточно пёстрой: при 
царском дворе работали 
западноевропейские живописцы, их 
русские ученики и иконники старой 
выучки. Из-за того, что затруднено, если 
не невозможно создание 
типохронологических рядов - стадиально 
разные портреты могли быть написаны 
одновременно. Поскольку парсуны XVII 
в., за редким исключением, не имеют 
подписей авторов и даже написания,
почти полностью отсутствуют эталонные 
памятники, служащие надежной опорой 
для датировок.Русской парсуне близки 
произведения украинской, белорусской, 
польской, литовской портретной 
живописи XIV—XVII веков, часто также 
относимые к парсунным.



■ В парсуне портретное сходство 
передаётся весьма условно, часто 
используются атрибуты и подпись, 
позволяющие определить 
изображённого. Например, портрет 
Алексея Михайловича и портрет 
патриарха Никона. 



■ Новое направление возглавил Симон Федорович 
Ушаков (1626- 1686) - русский живописец и гравер. 
Произведения Симона Ушакова - парсуны, 
миниатюры сочетают в себе традиционные приемы 
живописи и новаторские искания. Они знаменуют 
переход от религиозного к светскому искусству. 
Ушаков переходит от условности изображения к 
более точному, стараясь придать своим иконописным 
изображениям характер живых лиц. На его иконах - 
реалистический пейзаж и другие изображения, не 
имеющие непосредственного отношения к сюжету 
иконы. 





■ В 80-90-е гг. XVII в. русские художники 
создают наиболее значительные парсуны: 
портрет в рост дяди Петра I Л.К. Нарышкина 
и поясной портрет матери Петра I - Н. К.



Театр 
■  Театр в России появился благодаря возникновению светских 

элементов в духовной жизни общества. Мысль о создании 
театра зародилась в придворных кругах среди сторонников 
европеизации страны. Решающую роль в этом сыграл Артамон 
Матвеев, начальник Посольского приказа, знакомый с 
постановкой театрального дела в Европе. В России не было 
актеров (опыт скоморохов, которые в это время подверглись 
гонениям, не годился), отсутствовали пьесы. Актеры и режиссер 
Иоганн Грегори были найдены в Немецкой слободе. Первый 
спектакль, имевший большой успех, назывался «Артаксерксово 
действо». Царь был настолько очарован происходящим, что 
смотрел пьесу в течение 10 ч, не вставая с места. Репертуар 
театра за время его существования (1672-1676) составляли 
девять спектаклей на библейские сюжеты и один балет. 
Деяниям ветхозаветных персонажей придавались черты 
политической злободневности и ассоциации с современностью, 
что еще более усиливало интерес к зрелищу. 



Литература

■ В литературе XVII в. также происходило обмирщение, появляется 
реалистическая бытовая и историческая повесть, где постепенно 
утрачиваются церковные элементы. Героями становятся не святые, а 
обычные люди, описываются реальные события.

■ Многие произведения повествовали о смутном времени: "Сказание" 
Авраама Палицина, "Новая повесть о преславном Российском 
государстве" и др. В них рассуждалось о причинах "великой разрухи" и 
в то же время показывалось величие русского народа, его патриотизм.
В произведениях литературы второй половины XVII в. появляется 
новое отношение к человеческой личности - интерес к внутреннему 
миру человека, признание его ценности независимо от положения в 
обществе.

■ К XVII в. относятся первые записи фольклора - произведений устного 
народного творчества. Это оказало влияние на письменную литературу, 
происходит взаимное сближение литературного и народного языков. 
Основными литературными жанрами остаются, как и прежде, летописи, 
сказания, жития, но они наполняются новым содержанием. Появились 
исторические повести о завоевании Сибири Ермаком, об Азовском 
осадном сидений казаков и др.



■ Жанр "жития" приобретает 
характер автобиографии. 
"Житие протопопа 
Аввакума, им самим 
написанное" можно назвать 
первым в русской 
литературе мемуарным 
произведением. Протопоп 
Аввакум (1620-1682) - один 
из крупнейших деятелей 
периода раскола русской 
церкви, был и выдающимся 
писателем (написал более 
80 произведений). Язык его 
сочинений - сочетание 
церковнославянского и 
живого разговорного 
языка. Большинство его 
произведений написано в 
последние 15 лет жизни, 
когда он сидел в остроге в 
ожидании смерти (сожжен 
в 1682). 



■ Появляются и новые литературные жанры, особенно во второй 
половине XVII в., - сатирические произведения, стихи. 
Принципиально новой по языку, сюжету и герою стала 
стихотворная "Повесть о Горе злосчастии", которая отражает 
взаимоотношения отцов и детей. Сюжет повести - трагическая 
судьба молодого человека (безымянного героя), купеческого 
сына. Он захотел порвать со старыми домостроевскими 
порядками и пожелал жить по своей воле, но это ему не 
удалось. Он терпит неудачу, послушавшись Горя, которое едва 
не довело его до погибели. В результате своих злоключений 
герой уходит в монастырь, где Горе не может его настичь. 
Сюжет этой повести переплетается с библейским сюжетом о 
блудном сыне. 



■ Той же теме 
посвящена 
стихотворная 
комедия "Притча о 
блудном сыне" 
Симеона Полоцкого 
(1629-1680). Он 
был автором и 
другой 
стихотворной 
пьесы "О 
Навуходоносоре 
царе…" и 
огромного 
количества стихов, 
пропагандировавш
их знания. Он ввел 
в русскую поэзию 
новые жанры, был 
одним из 
зачинателей 
русского 
силлабического 
стихосложения. 



■ Новым в русской литературе стал жанр демократической 
сатиры. В сатирических произведениях обличаются порядки 
феодального суда с его крючкотворством, волокитой, 
продажностью судей. Это сатирические повести "О 
Шемякином суде" и "О Ерше Ершовиче - сыне 
Щетинникове", написанные бытовым народным языком. 
Последняя из них была широко распространена и 
передавалась из столетия в столетие в виде сказки, в 
рифмованной и прозаической форме.
Получила распространение и переводная литература, 
которая проникала в Россию в основном через Польшу, а 
также Чехию. Переводные произведения издавались в 
сборниках "Великое зерцало" и "Римские деяния", куда 
входили поучительные повести, рассказы. Попадали в 
Россию и рыцарские романы, героями которых были 
короли, графы - высшая знать. Переводилась также 
бытовая и плутовская новелла, авантюрно-
приключенческая повесть, юмористические рассказы и 
анекдоты. Зачастую под влиянием русского фольклора они 
претерпевали изменения, и сами становились достоянием 
устного народного творчества. Примером может служить 
"Повесть о Бове королевиче", истоком которой послужил 
французский рыцарский роман. 




