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Летописание.
В XVI в. продолжало развиваться русское летописание. К сочинениям этого жанра 

относится «Летописец начала царства», в котором описаны первые годы правления 
Ивана Грозного и доказывается необходимость установления царской власти на Руси. 
Другим крупным сочинением того времени является «Книга Степенная царского 
родословия». Портреты и описания правлений великих русских князей и митрополитов 
в ней расположены по 17 степеням — от Владимира I до Ивана Грозного. Подобное 
расположение и построение текста как бы символизируют нерушимость союза церкви и 
царя.

В середине XVI в. московские летописцы подготовили огромны летописный свод, 
своеобразную историческую энциклопедию XVI в.— так называемую Никоновскую 
летопись (в XVII в. принадлежала патриарху Никону). Один из списков Никоновской 
летописи содержит около 16 тыс. миниатюр — цветных иллюстраций, за что получил 
название Лицевого свода («лицо» — изображение). Наряду с летописанием дальнейшее 
развитие получили исторические повести, в которых рассказывалось о событиях того 
времени. («Казанское взятие», «О прихождении Стефана Батория на град Псков» и др.) 
Создавались новые хронографы. Об обмирщении культуры свидетельствует написанная 
в это время книга, содержащая разнообразные полезные сведения, руководства как в 
духовной, так и в мирской жизни,— «Домострой» (в переводе — домоводство), автором 
которой считают Сильвестра.



Начало книгопечатания. 

Началом русского книгопечатания принято считать 1564 г., когда была 
издана первая русская датированная книга «Апостол». Однако 
существуют семь книг без точной даты издания. Это так называемые 
анонимы — книги, изданные до 1564 г. Организацией работ по 
созданию типографии занимался один из талантливейших русских 
людей XVI в.— Иван Федоров. Типографские работы, начатые в 
Кремле, были переведены на Никольскую улицу, где построили 
специальное здание для типографии. Кроме религиозных книг Иван 
Федоров и его помощник Петр Мстиславец в 1574 г. во Львове 
выпустили первый русский букварь — «Азбуку». За весь XVI в. в 
России типографским способом было издано всего 20 книг. 
Рукописная книга занимала ведущее место и в XVI, и в XVII вв.



Архитектура.
Одним из выдающихся проявлений расцвета русской архитектуры было строительство 

шатровых храмов. Шатровые храмы не имеют внутри столбов, и вся масса здания 
держится на фундаменте. Наиболее известными памятниками этого стиля являются 
церковь Вознесения в селе Коломенском, построенная в честь рождения Ивана 
Грозного, Покровский собор (Василия Блаженного), сооруженный в честь взятия 
Казани.

Другим направлением в архитектуре XVI в. было строительство больших пятиглавых 
монастырских храмов по образцу Успенского собора в Москве. Подобные храмы были 
сооружены во многих русских монастырях и как главные соборы — в крупнейших 
русских городах. Наиболее известны Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре, 
Смоленский собор Новодевичьего монастыря, соборы в Туле, Вологде, Суздале, 
Дмитрове и других городах.

В XVI в. велось широкое строительство каменных кремлей. В 30-е годы XVI в. прилежащая 
с востока к Московскому Кремлю часть посада была обнесена кирпичной стеной, 
названной Китайгородской (одни историки считают, что название произошло от слова 
«кита» — вязка жердей, используемых при строительстве крепостей, другие — что либо 
от итальянского слова «город», либо от тюркского «крепость»). Стена Китай-города 
защищала торг на Красной площади и близлежащие слободы. В самом конце XVI в. 
архитектором Федором Конем были возведены белокаменные стены 9-километрового 
Белого города (современное Бульварное кольцо). Затем в Москве возвели Земляной 
вал—15-киломстровую деревянную крепость на валу (современное Садовое кольцо).



Иконопись
Крупнейшим русским иконописцем, жившим в конце XV — начале XVI в., был Дионисий. К 

произведениям, принадлежащим его кисти, относятся фресковая роспись Рождественского собора 
Ферапонтова монастыря под Вологдой, икона с изображением сцен из жизни московского 
митрополита Алексея и др. Авторскому стилю Дионисия присущи необычайная яркость, 
праздничность, изысканность, которых он достигал, применяя такие приемы, как удлинение 
пропорций человеческого тела, утонченность в отделке каждой детали иконы или фрески. Именно он 
открывает новое направление в иконописном искусстве.

«16 век был временем перелома в русской иконописи... Смысл этого перелома определить нетрудно. Это 
был отрыв от иератического (священного) реализма в иконописи и увлечение декоративным 
символизмом, — вернее, аллегоризмом... Это решительное преобладание „символизма“ означало 
распад иконного письма. Икона становится слишком литературной, начинает изображать скорее 
идеи, чем лики; самая религиозная идея слишком часто тонет, теряется и расплывается в 
художественной хитрости и узорочьих формах».( богослов Георгий Флоровский «Пути русского 
богословия»

Иконописное искусство как форма выражения религиозных представлений - свидетельство, следствие и 
выражение указанного настроя. В 16 веке начал заметно меняться человек. Не человек вообще, а 
русский человек, прежде всего в высших и средних слоях. А иконописные новации были следствием 
перемены человека. Как такого же рода следствиями были завершение формирования российского 
государства, создание собственной сословно-представительной монархии (венчание на царство и 
земские соборы), и учреждение патриаршества на Руси в 16 веке.



Образование и просвещение

 В 1634 г. был издан первый печатный русский букварь Василия Бурцева, в 1648 г. 
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого. В 1679 г. появляется новая печатная азбука.

В 1665 г. при Заиконоспасском монастыре в Москве была открыта школа, готовившая подьячих 
для государственных учреждений, в 1680 г. - школа при Печатном дворе.

В 1687 г. по инициативе Сильвестра Медведева создается Славяно-греко-латинское училище (с 
1701 г. - академия), которая стала первым высшим учебным заведением России. 
Распространение грамотности в посадской среде всячески поощрялось правительством. В 
Москву стали приглашать ученых и монахов для преподавания как светских, так и духовных 
наук.

Литература.В 17 в. появляются новые литературные жанры. Создаются сатирические бытовые 
повести: «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином Суде», в которых 
критикуются земельные порядки. Распутство и греховное бытие монахов Калязинского 
монастыря высмеивается в повести «Капязинская челобитная».

Симеон Полоцкий основал два новых жанра - поэзию и драматургию. Он - автор первых 
стихотворных произведений и пьес, которые ставились в первом придворном русском 
театре, основанном в 1670 г. при царе Алексее Михайловиче.

Одно из литературных течений того времени - народно-обличительное. Его представитель - 
протопоп Аввакум, основоположник биографического жанра. В полемическом произведении 
«Житие протопопа Аввакума» он простым разговорным языком повествовал о 
драматической истории своей жизни.



Литература

В 17 в. появляются новые литературные жанры. Создаются сатирические 
бытовые повести: «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о 
Шемякином Суде», в которых критикуются земельные порядки. 
Распутство и греховное бытие монахов Калязинского монастыря 
высмеивается в повести «Капязинская челобитная».

Симеон Полоцкий основал два новых жанра - поэзию и драматургию. Он 
- автор первых стихотворных произведений и пьес, которые ставились 
в первом придворном русском театре, основанном в 1670 г. при царе 
Алексее Михайловиче.

Одно из литературных течений того времени - народно-обличительное. 
Его представитель - протопоп Аввакум, основоположник 
биографического жанра. В полемическом произведении «Житие 
протопопа Аввакума» он простым разговорным языком повествовал о 
драматической истории своей жизни.



Театр
Первый царский театр в России принадлежал Алексею Михайловичу и просуществовал с 

1672 года до 1676 года. Начало его связано с именем боярина Артамона Матвеева, 
человека весьма образованного и принимавшего западную культуру, который первым и 
подал идею создания театра по образцу европейского русскому царю, искавшему 
различные увеселительные мероприятия. Артамон Сергеевич взялся за осуществление 
собственного предложения, повелев проживавшему в Москве пастору Немецкой слободы 
Иоганну Готфриду Грегори заняться набором актёрской труппы, что тот и исполнил с 
прилежным старанием. Пастор не только взялся за обучение новоявленных артистов — 
64 молодых мужиков и мальчиков-подростков, которых собирал и уговаривал пойти в 
артисты в различных московских заведениях, но и сочинил пьесу на библейский сюжет о 
Есфири, спасшей еврейский народ от бесчинств Амана. Пьеса, получившая название 
«Артаксерксово действо», была написана на родном языке автора — немецком, однако 
решено было дать спектакль на русском языке.

17 октября 1672 года прошло открытие долгожданного театра и первое представление. На 
этом важном событии присутствовали сам царь и все его ближние бояре. В специальной 
ложе находились царица и её придворные дамы. Представление длилось десять часов, но 
царь досмотрел всё до конца и остался очень доволен. Когда спектакль был окончен, 
зрители тут же отправились в баню, так как считали, что после такого «действа» 
необходимо смыть с себя все грехи. Театр называли в то время «позорищем» (дословно 
— зрелищем). В 1673 году произошли некоторые изменения. Театр был перенесён в 
другое помещение, которое находилось над Аптекарской палатой Кремля. Труппа 
актеров тоже пополнилась".


