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Тема: Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии конца XIX-начала XX века. Константин Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, 

Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин и др. Общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору). Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений) 

План. 

1. Понятие «серебряный век» 

2. Единственно верный путь поэзии. 

3. Теоретические основы символизма 

4. «Старших символисты», 

Понятие «серебряный век» относится прежде всего к поэзии. Для 

этого времени характерны активная литературная жизнь: книги и журналы, 

поэтические вечера и состязания, литературные салоны и кафе; обилие и 

разнообразие поэтических талантов; огромный интерес к поэзии, в первую 

очередь, к модернистским течениям, самыми влиятельными из которых были 

символизм, акмеизм и футуризм. 

Символизм — литературно-художественное направление, считавшее 

целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы. 

Объединяющим началом такого единства виделось искусство, «земное 

подобие творчества божественного». Ключевым понятием символизма 

является символ — многозначное иносказание, в отличие от аллегории — 

однозначного иносказания. Символ содержит в себе перспективу 

безграничного развертывания смыслов. «Символ — окно в бесконечность» 

(Ф. Сологуб). Кроме того, символ является и полноценным образом, его 

можно воспринимать и без содержащихся в нем потенциальных смыслов. 

Символ в сжатом виде отражает постижение единства жизни, ее истинной, 

скрытой сущности. 

Многие художественные открытия и философские идеи ХХ века были 

предсказаны выдающимся философом, поэтом, переводчиком Владимиром 

Сергеевичем Соловьевым (1853—1900). Он верил в спасительную миссию 
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Красоты (Вспомним «положительное всеединство» — Красота, Добро и 

Истина. Об этом писал Достоевский, с которым Соловьев был близок в 

молодости). Посредником в достижении «всеединства» призвано было стать 

искусство. Облик же «положительного всеединства» — воплощение вечно-

женственного начала в мистических образах души Мира, Премудрости 

Божией, Софии. Вечная Женственность у Соловьева — объект 

платонического культа и созерцательного любования, а не действия, 

предполагающего ответное чувство. Соловьев был склонен к активному 

использованию символов, загадочных по смыслу, но определенных по 

форме. Единственно верный путь поэзии, с точки зрения символистов, — 

прозрение «миров иных» сквозь мнимую, иллюзорную действительность. 

Стихотворение В. Соловьева 1892 года — яркая иллюстрация этих взглядов: 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что все видимое нами —  

Только отблеск, только тени 

От незримого очами? 

 

Милый друг, иль ты не слышишь, 

Что житейский шум трескучий —  

Только отклик искаженный 

Торжествующих созвучий? 

 

Милый друг, иль ты не чуешь, 

Что одно на целом свете — 

Только то, что сердце к сердцу  

Говорит в немом привете? 

Философские образы Соловьева породили творческий отклик у его 

последователей-символистов. 

Теоретические основы символизма дал Д. С. Мережковский (1866—1941), в 

1892 году выступивший с лекцией «О причинах упадка и новых течениях 

современной русской литературы». Новым течениям, по мнению 

Мережковского, предстояло возродить литературу, совершив «огромную 

переходную и подготовительную работу». Основными элементами этой 

работы он назвал «мистическое содержание, символы и расширение 

художественной впечатлительности». В 1894 году в Москве вышло три 

сборника с программным названием «Русские символисты», ведущим 

автором которых был начинающий поэт Валерий Брюсов. Социальные, 

гражданские темы были отодвинуты символизмом. На первый план вышли 

темы экзистенциальные: Жизнь, Смерть, Бог. 



С самого начала своего существования символизм оказался неоднородным 

течением. Д. Мережковский и В. Брюсов стали во главе так называемых 

«старших символистов», которые понимали символизм как литературную 

школу. Неоднородность течения проявлялась даже географически. 

Московское крыло, группировавшееся вокруг Брюсова, задачи нового 

течения ограничивало собственно литературными рамками. Главный 

принцип их эстетики — «искусство для искусства». Характерен афоризм 

Брюсова: «Создания искусства — приотворенные двери в вечность». 

Большое внимание уделялось формальному экспериментированию, 

совершенствованию технических приемов стихосложения. Установка на 

самоценность, автономность искусства выражена в строках Брюсова: «Быть 

может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов». Одним из 

знаковых стихотворений Брюсова является «Творчество» (1895): 

Тень несозданных созданий 

Колыхается во сне, 

Словно лопасти латаний 

На эмалевой стене. 

 

Фиолетовые руки 

На эмалевой стене 

Полусонно чертят звуки 

В звонко-звучной тишине. 

 

И прозрачные киоски 

В звонко-звучной тишине 

Вырастают, словно блестки, 

При лазоревой луне. 

 

Всходит месяц обнаженный 

При лазоревой луне... 

Звуки реют полусонно, 

Звуки ластятся ко мне. 

 

Тайны созданных созданий 

С лаской ластятся ко мне, 

И трепещет тень латаний 

На эмалевой стене. 

 



Вспомним слова французского предшественника русских символистов Поля 

Верлена: «Музыка  прежде всего». Музыка для символистов — высшая 

форма творчества, дающая максимальную свободу самовыражения и 

восприятия. Символисты старались максимально использовать музыкальные 

композиционные принципы в поэзии. Отметим, как постепенно создается 

образ творчества, заявленный в названии стихотворения — он напоминает 

образы философии Платона: действительность непознаваема, она лишь 

угадывается в трепетании теней и звуков. 

Старшие символисты петербургского крыла во главе с Мережковским 

считали важными религиозно-философские поиски. В своей поэзии они 

развивали мотивы одиночества, безысходности роковой раздвоенности 

человека, бессилия личности, ухода от скуки повседневности в мир фантазий 

и предчувствий: «Я — раб моих таинственных, / Необычайных снов… / Но 

для речей единственных / Не знаю здешних слов...» (З. Гиппиус). 

 

Задание для самоконтроля: 

Представить творчество «старших символистов» и сделать анализ 

стихотворения на выбор: Д. С. Мережковского («Парки», «Дети ночи», 

«Двойная бездна»), З. Н. Гиппиус («Песня», «Посвящение», «Пауки», «Все, 

кругом»), В. Брюсова («Юному поэту», «Кинжал», «Ассаргадон», «Грядущие 

гунны») по следующему плану: 

1. Дата написания и публикации. 

2. Место, занимаемое в творчестве поэта. Художественный метод. 

3. Творческая история. (Выбор жанра. Традиция. Цензура.) 

4. Основная тема. 

5. Смысл названия. 

6. Лирический сюжет и его движение. 

7. Композиция. Наличие обрамления. Основные структурные части. 

8. Основные настроения, тональность стихотворения. 

9. Ведущие лейтмотивы. Опорные слова, их передающие. 

10. Лирический герой, его своеобразие и способы его самораскрытия. 

11. Лирические персонажи. Их переживания. Их судьбы. 

12. Столкновение или соединение различных уровней сознания. 

13. Позиция автора (восторг, негодование, элегическая грусть, полемика) и 

передача его переживаний. 

14. Музыка стихотворения. 

15. Ритм, размер. 

16. Рифмовка, характер рифм. 

17. Лексика. Языковые выразительные средства. 



18 Поэтический синтаксис. 

19. Звукопись. Фонетическая окраска стиха. 

20. Идея стихотворения, выявленная в итоге анализа. 

21. Отзывы критиков о стихотворении. 

22. Звучание стихотворения в наши дни. 

 
 


