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Аннотация: Русское изобразительное искусство XVII века отличается яркими 

произведениями и новаторством в живописи. В статье рассматривается русское 

изобразительное, прикладное, архитектурное и скульптурное искусство XVII века. 

Annotation: 17th century Russian fine art is characterized by vivid works and 

innovations in painting. The article examines 17th century Russian fine, applied, 

architectural and sculptural art. 

Annotatsiya: XVII asr rus tasviriy san'ati o'zining yorqin asarlari, rangtasvirdagi 

yangiliklari bilan alohida ajralib turadi. Ushbu maqolada XVII asr rus tasviriy, amaliy, 

me'morchilik va haykaltaroshlik san'ati haqida yoritilgan. 
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XVII века-переломное время в истории Русси. Это столетие характеризуется 

важнейшими изменениями во всех сферах общественной жизни. Происходило 

действительное слияние всех древнерусских земель в единое целое, обусловленное 

«усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным 

обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский 

рынок». Важным событием, происшедшим в середине, было воссоединение русского 

и украинского народов. В стране росло производство, возникли предпосылки для 

капиталистических отношений, усиливалась эксплуатация широких трудящихся масс. 

Россия превратилась в многонациональное абсолютистское государство с обширным 

бюрократическим аппаратом управления. Все это вызывало обострение классовой 

борьбы. Восстание под руководством Ивана Болотникова и крестьянская война, 

возглавленная Степаном Разиным, показали мощь народа. Протест против тирании 

светской и духовной власти породил различные идейные движения, в которых 

проявлялось стремление избавиться от гнетущей опеки церкви и обосновать 

приоритет разума и здравого смысла над ветшавшими догмами религии. Это был 

сложный и противоречивый процесс, в котором наряду с рационалистическими 

тенденциями, с призывом использовать богатый опыт Запада имели место 

тенденции консервативные, заявившие о себе с особенной силой в «расколе». XVII 

столетие - период решительного столкновения исключающих друг друга 

художественных устремлений. Эта противоречивость ярко выразилась в 



Международный научный журнал                                                                       № 13 (100), часть 1 
«Новости образования: исследование в XXI веке»                                              Сентябрь , 2023 
 

253 
 

художественной практике. Руководство искусством было централизовано, изменения 

в нем регламентировались властью. Архитекторы, живописцы, мастера других видов 

искусства сосредоточились в Приказе каменных дел и в Оружейной палате в Кремле. 

Последняя стала своеобразной школой, где объединялись лучшие художественные 

силы. Для всех русских земель Москва была непререкаемым авторитетом в области 

искусства. С другой стороны, именно из Оружейной палаты исходили всяческие 

новшества, именно в кремлевских мастерских появлялись произведения, сводившие 

на нет строгую опеку и регламентацию. Здесь работали украинские, белорусские, 

литовские, армянские мастера, нередко знакомые с искусством Запада, и 

иностранные художники, получившие образование в Европе. Здесь развертывалась 

деятельность Симона Ушакова - крупного русского живописца, стремившегося 

порвать с традициями древнего искусства. Наконец, здесь же возникла школа 

русской гравюры, явившаяся связующим звеном с новой гравюрой следующего 

столетия. Борьба в искусстве в огромной степени усиливалась воздействием 

народных художественных вкусов. В результате влияния народного творчества 

господствовавшие формы обретали особые черты, подчинялись новым 

художественным представлениям. 

Важные изменения претерпевало само религиозное содержание искусства. 

Искусство сохраняло религиозный характер, но вместе с тем все более и более 

проникалось светским началом. Все усиливавшийся интерес художников к реальной 

жизни сообщал и архитектуре, и живописи, и произведениям прикладного искусства 

черты необыкновенного жизнелюбия. 

Процесс преодоления средневековых художественных форм, очень 

динамичный и противоречивый, в конце концов привел к ломке традиционной 

системы и возникновению в России на рубеже XVII и XVIII в. искусства нового 

времени. От 17 столетия сохранилось значительное количество светских построек. 

Среди них первое место занимают Кремлевские терема (1635 - 1636), выстроенные А. 

Константиновым, Б. Огурцовым, Т. Шарутиным и Л. Ушаковым. Внутренние 

помещения теремов, дающие хорошее представление о покоях боярских хором, 

невелики и уютны. Их стены и своды были некогда покрыты нарядной декоративной 

росписью, исполненной под руководством Симона Ушакова. В общем облике 

теремов сказалось влияние народной деревянной архитектуры, формы которой 

широко использовались в дворцовом строительстве этой эпохи. Свидетельством 

этого является сложный и пышный ансамбль деревянного царского дворца в 

Коломенском, который состоял из множества различных по своему облику хором. 

Построенный в 1667-1668 гг. С. Петровым и И. Михайловым и частично 

переделанный в 1681 г. С. Дементьевым, Коломенский дворец отличался 

исключительной живописностью, богатством декоративной отделки, причудливым 

разнообразием архитектурных форм. Одним из значительных художественных 

центров стал в 17 столетии Ярославль, богатый торговый город, выдвинувший 
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первоклассных строителей. Здесь был выработан тип посадской церкви. Среди 

ярославских храмов выделяются церкви Ильи Пророка (1647-1650) и Иоанна 

Златоуста в Коровниках (1649-1654). Церковь Ильи Пророка была главным городским 

храмом Ярославля и во многом определила характер и лицо ярославского зодчества. 

В противоположность многим сооружениям 17 в. она, как и некоторые другие 

ярославские храмы, производит внушительное впечатление. Это свидетельствует о 

том, что русская архитектура и в период, непосредственно предшествовавший 

новому времени, далеко не полностью утратила величие и монументальность. 

Важнейшей особенностью церкви Ильи Пророка является живописность, 

сказавшаяся в асимметрии плана и свободном расположении основных объемов. Два 

нарядных крыльца ведут на закрытую паперть, опоясывающую церковь с севера и 

запада. В юго-западном углу находится придел, который увенчан высоким шатром, 

контрастирующим с пятью куполами церкви и перекликающимся с нарядным, 

прорезанным слуховыми окнами шатром отдельно стоящей колокольни. 

Строгановские иконы отличаются тщательной отделкой. С любовью и старанием 

выписывали художники мельчайшие подробности, стремясь увлечь зрителя 

несложным, но обстоятельным, изобилующим деталями рассказом. В иконе Ники-

фора Савина «Чудо Федора Тирона»  на небольшом поле объединено несколько 

эпизодов. Здесь и царский двор, наблюдающий за единоборством святого-воина с 

чудищем, пленившим царевну, и молящийся о ниспослании победы Тирон, и битва 

его с драконом, и лирическая сцена освобождения царевны из плена юным витязем. 

Все это полно занимательности. «Священным», по существу, остается лишь сюжет, 

который облечен в форму увлекательной сказки. 

Замечательной чертой древнерусского искусства на всем протяжении развития 

была его человечность, глубина раскрытия высоких нравственных идеалов. В 

мужественности и силе новгородской фрески, в проникновенности и теплоте 

рублевских святых, в страстности отшельников Феофана Грека, в монументальности и 

величии древних соборов, в радостном узорочье XVII века - везде ощущается живой 

народный дух, мечта русских людей о гармонии мира и человека. Древнерусское 

искусство представляет собой одну из существенных частей общемировой 

средневековой художественной культуры. 

  


