






На основе слияния 

народного земледельческого 

календаря (приметы) с 

христианской религией 

(религиозные праздники в 

честь мучеников, святых и 

т.п.) сложилось "бытовое 

православие". Оно надолго 

стало доступной и 

распространённой формой 

церковного вероучения и 

обрядности.

В процессе развития культуры некоторым образам христианских святых были приписаны 

дополнительные функции древнеязыческих божеств плодородия, оказывающих людям при 

проведении сельскохозяйственных работ помощь, их именам даже прибавились новые эпитеты, 

взятые из язычества. Так, мученица Евдокия получила новое имя в качестве Евдокии Замочи 

подол или, Авдотьи Весновки, а апостол Иоанн Богослов стал именоваться Иваном 

Пшеничником.







Отличались друг от друга два письменных языка: официальный, то есть язык 

документов, и народный.

"Калязинская челобитная", созданная, 

вероятно, во второй половине XVII в. -

первая пародия в русской литературе.





Большое хождение 

имели документы 

времён "смуты". Письма 

полководца Скопина-

Шуйского в тверские 

города призывали к 

защите родной земли от 

иноземных захватчиков и 

"воровских людей", к 

всеобщему единению 

ради этой цели.

Народная песня о Скопине-Шуйском — одна из 

самых популярных в XVII в. Торжественный тон 

её и былинный размах отражают восхищение 

личностью полководца-освободителя, чьё войско 

покрыло себя славой в сражениях за Торопец, 

Торжок, Тверь, в битве на Жабне и других боях:

...А кому будет Божья помочь

Скопину-князю Михайлу Васильевичу:

Он очистил царство Московское

И велико государство российское.

Совсем иной характер 

носили грамоты Ивана 

Болотникова, ходившие 

на Тверской земле, в 

которых он призывал 

"побивати своих бояр, 

гостей и всех торговых 

людей".



Яркая "Повесть об осаде Торопца" создана одним из участников обороны города от поляков. 

Это мемуары, автор которых имел целью сохранение памяти о подвигах защитников города в 

поучение потомкам.





Несколько уроженцев тверских земель стали в конце XVII в. 

известными учёными.

Павел Роговский, 

крестьянин Калязинского

Троицкого Макарьева 

монастыря.

После долгих лет учебы 

в Европе он получил в 

Риме звание доктора 

богословия и 

философии. По 

возвращении в Россию 

Роговский стал в 1700 г. 

ректором Славяно-греко-

латинской академии в 

Москве.



Леонтий Магницкий, уроженец Осташковской слободы, автор первого 

русского учебника математики. Преподаватель школы математических и 

навигацких наук в Москве.



Научные новшества того времени затрагивали прежде всего практическую 

сторону жизни. Они удовлетворяли хозяйственные нужды, улучшали быт и 

поддерживали здоровье людей.

 Во всём крае стало 

распространяться стекольное 

производство.

 В Твери занимались 

мыловарением.

 В Твери, Торопце, Кашине, 

Бежецке и других местностях 

изготовляли лечебные 

спиртовые настойки на травах 

и ягодах.

 В больших городах было 

немало врачевателей-"лечцов".

Огромной 

популярностью в 

народе пользовались 

"Лечебники" и 

"Травники" —

сборники рецептов 

изготовления 

лекарств и мазей.Ремесленники в своей практической работе доходили до всего опытным 

путём. Специальной литературы не было. Знания передавались 

мастерами от поколения к поколению.



Прекрасными образцами тверской школы иконописи являются 

сохранившиеся до наших дней иконы XVI—XVII вв.



"Никола с Христом и 

Богоматерью" из Никольской 

церкви в Твери

" Князь Михаил Ярославич и Ксения Тверские" 

из кафедрального Спасо-Преображенского 



"Рождество Богоматери" из церкви 

села Дрюцково Бежецкого района





Богоматерь Неопалимая Купина (фрагмент), 17 в., из Троицкого Макарьева монастыря 

в г. Калязине.





Сретение (фрагмент). 2-я пол. 17 в., Поволжье, из церкви Иоанна Предтечи в Весьегонске 

Тверской области.





В 1567 г. построена Вознесенская 

церковь в Оршине Вознесенском 

монастыре



В 1569—1584 гг. построена Ввведенская

церковь в Старицком Успенском 

монастыре



1592 г. — Покровская церковь в Краснохолмском Николаевском Антониеве

монастыре



Смоленская церковь в селе Кушалино (1592 г.)



Виды Твери, её кремль и Спасский собор запечатлели на рисунках немецкий учёный Адам Олеарий (1), 

барон Мейерберг (2), голландский путешественник Николаас Витсен (3). Шведский военный инженер 

Эрик Пальмквист создал план Твери, первый из известных нам (4).
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В 1689—1696 гг. по распоряжению архиепископа 

Сергия выстроен новый Спасский собор в 

Тверском кремле. 

Образцом послужил главный храм 

Москвы — пятикупольный Успенский 

собор.



В середине XVI в. на одном из селигерских островов, Столбном, поселился монах Нил. По 

преданию, он отличался такими духовными подвигами как истязание своей плоти постоянными 

бдениями и молитвами, когда даже в короткие минуты отдыха не ложился, а повисал на 

деревянных крюках-костылях, вбитых в стену. Местные жители рассказывали, что после его 

кончины на могиле происходили чудеса исцеления. Это послужило одной из главных причин 

основания на острове монастыря. 



В 1694 г. на берегу оз. Вселуг в верховьях 

Волги поднялась в Ширковом

погосте многоярусная церковь Рождества 

Иоанна Предтечи. Её называют 

"тверскими Кижами". Высота церкви до 

креста около 40 м.



Древнейшая из действующих церквей в самой 

Твери — семиглавая "Белая Троица", 

построенная в 1564 г. на городской окраине, в 

ремесленной слободе. Впоследствии её внешний 

вид не раз изменялся, здание обросло 

пристройками.



Велось каменное храмовое строительство 

и в других тверских городах: Торопце, 

Старице, Торжке, Кашине, Калязине, в 

загородных монастырях, в богатых сельских 

вотчинах.

Таким образом, Тверской 

край в XVII в. жил 

насыщенной духовной 

жизнью. Лучшие образцы 

тверской литературы и 

архитектуры стали 

национальным достоянием.


