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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
XVII В.



Русская литература по-прежнему была 
представлена публицистическими 
сочинениями, посвященными 
острополитическим проблемам. 
Смутное время усилило интерес к 
вопросу о характере власти в 
политической системе. Неоднозначность 
событий этого времени привела к тому, 
что литераторы начинают 
задумываться о противоречивости 
человеческого характера. Если раньше 
герои книг были либо абсолютно добрыми, 
либо абсолютно злыми, теперь писатели 
открывают в человеке свободную волю, 
показывают его возможности менять 
самого себя в зависимости от 
обстоятельств. Именно такими 
предстают перед нами герои Хронографа 
1617 г. — Иван Грозный,
Борис Годунов, Василий Шуйский, Кузьма 
Минин.

Хронограф редакции 
1620 г.



Как отмечал академик Д.С. 
Лихачев, в этом проявлялась 

тенденция открытия характера 
человека: героями литературы 
становятся не только святые 

подвижники и князья, как 
раньше, но и простые люди — 
купцы, крестьяне, небогатые 

дворяне, которые действовали в 
легко узнаваемых ситуациях.



Распространение грамотности 
в XVII в. вовлекло в круг 
читателей новые слои населения 
— провинциальных дворян, 
служилых и посадских людей. 
Изменение социального состава 
читающей публики выдвинуло 
новые требования к литературе. 
У таких читателей особый 
интерес в ней вызывает 
занимательное чтение, 
потребность в котором 
удовлетворяли переводные 
рыцарские романы и 
оригинальные авантюрные 
повести. Московиты, небогатый мужской костюм 

(посадские люди, холопы)



К концу XVII в. русская читающая публика 
знала до десятка произведений, пришедших в 
Россию из-за границы. Среди них наиболее 
популярными были «Повесть о Бове 
Королевиче» и «Повесть о Петре Златых 
Ключей». Эти произведения на русской 
почве, сохраняя черты рыцарского романа, 
настолько сблизились со сказкой, что 
перешли в фольклор. Новые черты 
литературной и реальной жизни отчетливо 
проявились в бытовых повестях, герои 
которых стремились жить по своей воле, 
отвергая заветы старины. Таков герой 
«Повести о Горе-Злосчастии» и особенно 
«Повести о Фролс Скобссвс» — типичной 
плутовской новеллы, описывающей 
жизненные перипетии обедневшего 
дворянина, всеми правдами и неправдами 
стремящегося проникнуть в верхи 
общества.

анонимное древнерусское 
стихотворное произведение XVII в., 
сохранившееся в единственном 
списке XVIII в. и 
имеющее литературное 
происхождение



В XVII в. возник новый 
литературный жанр — 
демократическая сатира, тесно 
связанная с народным 
творчеством и народной 
смеховой культурой. Она 
создавалась в среде посадского 
населения, подьячих, низшего 
духовенства, недовольных 
притеснениями феодалов, 
государства и церкви. В 
частности, появились 
многочисленные пародии, 
например на судопроизводство 
(«Повесть о Шсмякином суде», 
«Повесть о Ерше Ершовиче»), на 
житийные произведения («Слово 
о бражнике»).

Сказка о Ерше Ершовиче. Иллюстрация из 
собранияД. Ровинского.



Рождение стихосложения стало яркой 
чертой литературной жизни. До этого 

Россия знала поэзию лишь в народном 
творчестве-в былинах, но былины не 

были рифмованным стихом. 
Рифмованная поэзия возникла под 
влиянием польского силлабического 

стихосложения, для которого 
характерны равное число слогов в строке, 

пауза в середине строки и концевая 
рифма, стоящая под единственным 

строго обязательным ударением.



Ее основоположником стал Симеон Полоцкий. 
Он получил образование в Киево-Могилянской 
академии и был придворным поэтом царя 
Алексея Михайловича, сочинял декламации и 
монологи, ставшие образцами новой поэзии и 
вошедшие в сборник «Рифмагион». Свою задачу 
он видел в том, чтобы создать новороссийскую 
словесность, и во многом он эту миссию 
выполнил. Его произведения отличаются 
орнаментальностью, пышностью, 
переменчивости бытия. У Полоцкого 
ощущаются тяга к сенсационности, стремление 
удивить, поразить читателя как формой 
изложения, так и необычностью, 
экзотичностью сообщаемых сведений. Таков 
«Вертоград многоцветный» — своеобразная 
энциклопедия, в которой собрано несколько 
тысяч рифмованных текстов, содержащих 
данные, почерпнутые из различных областей 
знаний, — истории, зоологии, ботаники, 
географии и т.д. При этом достоверные 
сведения перемежаются с мифологизированными 
представлениями автора.

Реконструкция портрета из 
коллекции Платона Бекетова



Авторская проза впервые 
появляется также в XVII в.; 
примером ее являются 
сочинения протопопа 
Аввакума Петрова. Он 
оставил около 90 текстов, 
написанных на закате его 
жизни в ссылке. Среди них 
знаменитое «Житие» — 
эмоциональная и красноречивая 
исповедь, поражающая своей 
искренностью и смелостью. В 
его книге впервые объединены 
автор и герой произведения, 
что раньше сочли бы 
проявлением гордыни.

Икона протопопа Аввакума 


