
Особенности развития культуры в XVII веке. 

XVII век занимает особое место в 
истории русской культуры. Этот век – 
переходный от традиционной средневековой 
культуры Московской Руси к культуре 
Нового времени. Большинство современных 
исследователей считает, что важнейшие 
культурные преобразования Петра I были 
подготовлены всем ходом истории 
российской культуры XVII века. Самая 
главная черта русской культуры XVII века 
состоит в широком обмирщении, 
постепенном разрушении средневекового 
всецело религиозного сознания. Обмирщение 
коснулось всех сторон культурного развития: 
образования, литературы, архитектуры, 
живописи. Это касается преимущественно 
городского населения, в то время как 
культура деревни еще долго оставалась 
полностью в рамках традиции. 

Главными событиями русской истории 
XVII века стали: переход от средневековой 
истории к истории Нового времени, 
ослабление влияния церкви. Соответственно 
главной чертой культуры стало начало 
обмирщения культуры, то есть разрушение 
средневекового  религиозного сознания и 
проникновение в культуру светских 
элементов. 

Образование и письменность. Литература. 

 Увеличивается число грамотных людей. 
Обучали церковнослужители и 
приказные по церковным книгам. Но уже 
в первой половине XVII века появились 
частные школы, где учили не только 
грамоте, но и риторике, древним языкам, 
иностранным языкам (немецкий) и 
философии. Учителями в них нередко 
бывали ученые украинские монахи. В 
1687 году было создано первое высшее 
учебное заведение в России – Славяно-
греко-латинская академия (братья 
Лихуды). Академия была построена по 
образцу европейских университетов. 
Преподавание велось на греческом и 
латинском языках. 

 Развивается книгопечатание: первый 
печатный букварь (Карион Истомин), 
учебники, богослужебные книги, 
официальные документы (Соборное 
уложение). Создавались библиотеки как 
государственные (Посольского приказа), 
так и частные (Ордина-Нащокина, 
Голицына). 

 В литературе XVII века появились 
принципиально новые жанры: сатира, 
драма, поэзия. Сатирические повести – о 
Ерше Ершовиче, о Шемякином суде, где 
обличался неправедный и корыстный 
суд. Появление русской поэзии и драмы 
связано с именем Симеона Полоцкого 
(воспитатель царских детей). 
Автобиографический жанр пришел в 
русскую литературу благодаря «Житию» 
протопопа Аввакума. Устное народное 
творчество – песни о Степане Разине. 

 При Алексее Михайловиче в России был 
образован театр, в 1672 году. Театр был 
создан под влиянием молодой жены царя, 
Натальи Кирилловны. В нем ставили 
пьесы на библейские сюжеты, которые 
продолжались обычно несколько часов. 

Архитектура. 

 В конце XVII века появился новый 
архитектурный стиль – нарышкинское 
(московское) барокко. Его 
отличительные черты – живописность, 
усложненность плана, сочетание 
красного (кирпичная кладка) и белого 
(каменная резьба) цветов фасада. 
Характерным образцом этого стиля 
является церковь Покрова в Филях, 
построенная в 1693 году в усадьбе 
Нарышкиных, Новодевичий монастырь. 

 Светские постройки: деревянный 
царский дворец в Коломенском, 
кирпичный Теремной дворец 
Московского Кремля, палаты Аверкия 
Кириллова. 

 Московский Кремль перестал быть 
оборонительным сооружением, в XVII 
веке башни Кремля украшаются 
шатрами, появляются часы на Спасской 
башне. 

Изобразительное искусство. 

В изобразительном искусстве XVII века 
сильнее, чем в других сферах культуры, 
сохранялось влияние традиции, что 
объяснялось контролем церковных властей за 
соблюдением иконописного канона. И, тем 
не менее, именно в XVII веке началось 
превращение иконописи в живопись. 

 При Оружейной палате была создана 
школа для обучения живописи, 
живописная мастерская - фактически 
Академия художеств, которую 
возглавлял Симон Ушаков. 



 Симон Ушаков – крупнейший художник 
XVII века: «Спас Нерукотворный», 
«Троица». 

 В XVII веке было положено начало 
портретной живописи – парсуны. 

Известны изображения Алексея 
Михайловича, его сына Федора 
Алексеевича, патриарха Никона, князя 
Скопина-Шуйского. 

 




