
Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Новокрестьянская поэзия. 

Цели: представление о понятии «серебряный век» русской поэзии, многообразии 

поэтических форм данной литературной эпохи, основных направлениях модернизма: 

символизме, акмеизме, футуризме, новокрестьянской поэзии. 

Задание: прочитайте статью о серебряном веке русской поэзии, ее формах, сделайте 

конспект в форме таблицы. 

 

               На смену XIX столетию, ставшему периодом необычайного взлета отечественной 

культуры и грандиозных достижений во всех сферах искусства, пришел сложный, полный 

драматических событий и переломных моментов XX век. Золотой век общественной и 

художественной жизни сменился так называемым серебряным, породившим 

стремительное развитие русской литературы, поэзии и прозы в новых ярких течениях, а 

впоследствии ставшим отправной точкой ее падения.  

              Считается, что начало серебряного века русской литературы приходится на 80-90 

гг. XIX в. Своего расцвета поэзия серебряного века достигает к 1915 г. Общественная 

жизнь и политическая обстановка характеризуются глубоким кризисом, неспокойной, 

кипящей атмосферой. Растут массовые выступления, происходит политизация жизни и 

одновременно укрепляется личностное самосознание.  

Историческая справка   

На смену некоторому застою в экономической и политической жизни России последних 

десятилетий ХIХ века пришёл период социальных, экономических потрясений. 

Осмыслите хронику ключевых событий эпохи 

символисты акмеисты футуристы новокрестьянская  

поэзия 
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 1890 – экономический рост 

 1894 - Николай II 

 С 1902 – политические партии 

 1904-1905 – русско-японская война 

 1905 – первая русская революция 

 1906 – I Государственная Дума 

 1914 – начало Первой мировой войны 

 1917 – Февральская революция, свержение самодержавия, Октябрьская революция. 

Научные открытия 

 Открытие рентгеновских лучей 

 Исследование радиации 

 Создание квантовой теории 

 Изобретение беспроволочной связи 

             Человек этой тревожной, противоречивой, кризисной эпохи понимал, что живёт в 

особое время, предчувствовал надвигающуюся катастрофу, находился в состоянии 

растерянности, беспокойства, осознавал своё роковое одиночество. 

             Общество осуществляет напряженные попытки найти новый идеал власти и 

социального строя. А поэты и писатели идут в ногу со временем, осваивая новые 

художественные формы и предлагая смелые идеи. Человеческая личность начинает 

осознаваться как единство многих начал: природного и социального, биологического и 

нравственного.  

              Писатели и поэты, противопоставившие себя реализму, объявили о создании 

нового, современного искусства - модернизма. Насчитывается три основных 

литературных направления поэзии серебряного века: символизм, акмеизм, футуризм. 

Каждое из них имело свои ярчайшие особенности.  

Литературная справка   

Понятие «серебряный век» связано прежде всего со следующими понятиями: 

1) модернизм (новейший, современный) 

Художественно-эстетическая система, сложившаяся в начале ХХ века. Она характеризует 

ощущение дисгармонии мира, разрыва с традициями реализма, преобладание мотивов 

утраты связи с реальностью. 

Цель модернизма: создание поэтической культуры, содействующей духовному 

возрождению человечества, преображение мира с помощью искусства. 

В эстетике модернизма отразился пафос «конца мира», неминуемой гибели мира. Поэтому 

многие отождествляли модернизм с декаденством. 

    2) декаденство (упадок) 

Явление в культуре конца ХIХ – начала ХХ века, отмеченное отказом от 

гражданственности, погружением в сферу индивидуальных переживаний. 



Модернизм объединил следующие литературные течения: символизм, акмеизм, футуризм. 

Основные  модернистические течения 

1. Символизм 

          Символизм первоначально возник во Франции как протест против обыденного 

отображения реальности и недовольство буржуазной жизнью. " Литературно-

художественное направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение 

мирового единства через символы. Родоначальники этого направления, в том числе Ж. 

Морсас, считали, что лишь при помощи особого намека - символа, можно постичь тайны 

мироздания. В России символизм появился в начале 1890-х гг. Основоположником этого 

течения стал Д. С. Мережковский, который провозгласил в своей книге три основных 

постулата нового искусства: символизацию, мистическое содержание и "расширение 

художественной впечатлительности».  

                Первыми символистами, позднее названными старшими, стали В. Я. Брюсов, К. 

Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, З. Н. Гиппиус, Н. М. Минский и др. поэты. Их творчество 

часто характеризовалось резким отрицанием окружающей действительности. Они 

изображали реальную жизнь как скучную, безобразную и бессмысленную, стараясь 

передать тончайшие оттенки своих ощущений.  

                 Младшие символисты: А. Блок, В. Иванов, А. Белый - не отрицают мир, а 

утопически ждут его преображения, воспевая божественную красоту, любовь и 

женственность, которые обязательно изменят действительность. Именно с появлением на 

литературной арене младших символистов в литературу входит понятие символа. Поэты 

понимают его как многоаспектное слово, отражающее мир "неба", духовную сущность и в 

то же время "земное царство».  

                Вл. Соловьёв оказал сильнейшее влияние на «младших» символистов, 

благодарно и творчески развивших его основные мотивы — вечной женственности, 

мировой души, катастрофических предчувствий, его учение о «теургической» и 

пророческой миссии искусств.  

Стихотворение В. Соловьёва «Знайте же: вечная женственность ныне». 

 

Знайте же: вечная женственность ныне 

В теле нетленном на землю идет. 

В свете немеркнущем новой богини 

Небо слилося с пучиною вод. 

Все, чем красна Афродита мирская,  

Радость домов, и лесов, и морей,- 

Все совместит красота неземная 

Чище, сильней, и живей, и полней. 

1898 

 

Здесь София предстает в облике прекрасной юной Девы, "небесной Афродиты", 

олицетворяющей романтическую идею Вечной Женственности - музы и 

вдохновительницы поэтов и влюбленных. И многие русские поэты конца XIX - начала ХХ 

века вдохновлялись поэтическим образом Соловьева, воспели и развили его в своем 

творчестве. Вспомним хотя бы "Стихи о Прекрасной Даме" А. Блока, "Кубок метелей" 

Андрея Белого и другие произведения символистов. 



 

2. Акмеизм 

       В 1911 г. Н. С. Гумилев организовывает литературную группу  "Цех поэтов". В нее 

входили поэты С. Городецкий, О. Мандельштам, Г. Иванов и Г. Адамович. Это новое 

направление не отвергало окружающую действительность, а принимало реальность такой, 

какая она есть, утверждая ее ценность. "Цех поэтов" стал выпускать свой журнал 

"Гиперборей", а также печатать произведения в "Апполоне". Акмеизм, зародившись как 

литературная школа для поиска выхода из кризиса символизма, объединил очень разных 

по идейным и художественным установкам поэтов. Это модернистическое   течение ,   

декларировавшее   конкретно-чувственное восприятие    внешнего   мира ,      возвратило   

слову   его   изначальный ,    смысл.  Для  поэтов-акмеистов  характерно  наполнение 

образа живым теплом,  точность  и  жизненность  детали,  тяготение  к   сюжету  и  

диалогу  в   отличие   от   неопределённой   музыкальности  символистов ;   ясность   и 

отточенность  формы,  культ ремесла. Одним из наиболее известных авторов-акмеистов 

стала Анна Ахматова. Ее произведения были насыщенны любовными переживаниями и 

стали словно исповедью, терзаемой страстями женской души  

3. Футуризм 

      Серебряный век в русской поэзии породил еще одно интересное направление под 

названием "футуризм" (от лат. futurum, то есть "будущее"). Это авангардистское   течение   

в  европейском  и   русском   искусстве  начала    XX   века,    отрицавшее    

художественное    и    нравственное    наследие , проповедовавшее разрушение форм  и  

условностей  искусства  ради  слияния его с ускоренным жизненным процессом.  

Прошлое,  в том числе и искусство прошлого,   футуристы   рассматривали   лишь   как   

«собрание  окаменелых ценностей»: «… Бросить Пушкина, Достоевского,  Толстого  и  

проч., и проч.  с  Парохода  Современности…»      Стремление  создать  новое  –  

подлинное  – искусство.    Футуристы  не  только обновили значения многих слов, но 

активно занимались словотворчеством.  

      В1910 г. в печать вышел футуристический сборник "Садок судей", в котором были 

собраны произведения таких ярчайших поэтов, как В. В. Каменский, В. В. Хлебников, 

братья Бурлюки, Е. Гуро. Эти авторы составили ядро так называемых кубофутуристов. 

Позднее к ним примкнул В. Маяковский. В декабре 1912 г. вышел альманах - "Пощечина 

общественному вкусу". Стихи кубофутуристов "Бух лесиный", "Дохлая луна", 

"Рыкающий Парнас" стали предметом многочисленных диспутов. Поначалу они 

воспринимались, как способ раздразнить привычки читателя, но при более внимательном 

прочтении обнаруживались острое стремление показать новое видение мира и особая 

социальная вовлеченность. Антиэстетичность превращалась в неприятие бездушной, 

поддельной красоты, грубость выражений трансформировалась в глас толпы.  

      Кроме кубофутуризма, возникло еще несколько течений, в том числе эгофутуризм, 

возглавляемый И. Северяниным. К нему примкнули такие поэты, как В. И. Гнездов, И. В. 

Игнатьев, К. Олимпов и др. Они создали издательство "Петербургский Глашатай", 

выпускали журналы и альманахи с оригинальными названиями: "Небокопы", "Орлы над 



пропастью", "Засахаре Кры" и т. д. Их стихи отличались экстравагантностью и часто были 

составлены из созданных ими слов.  

      Кроме эгофутуристов, действовали еще две группы: "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак, Н. 

Н. Асеев, С. П. Бобров) и "Мезонин поэзии" (Р. Ивнев, С. М. Третьяков, В. Г. Шереневич).  

Литературная справка  

     Хлебников совместно с Крученых выступил с декларацией «Слово как 

таковое»,  которая может считаться предтечей позднейших теории Опояза 

и формализма. Главная мысль декларации — «произведение искусства —  

искусство слова».  Хлебников решительно разграничивал язык поэзии 

и язык быта. У Хлебникова в его подходе к слову был ряд различных аспектов:  

1) обращение к корню слова и при помощи различных префиксов и суффиксов 

образование новых слов,  напоминающих древнеславянскую речь; 2) «звукопись», в 

которой слова подбирались по своей эмоционально-звуковой выразительности. Это 

приводило к «зауми», то есть к отказу от предметного смысла речи, превращение ее в 

чисто звуковой ряд;  

3) «звездный» или «мировой» язык («азбука ума») — попытка создания иероглифического 

языка понятий. И это удавалось Хлебникову, когда просто языковой эксперимент 

превращался в факт эстетический.  Так было с известнейшим стихотворением «Заклятие 

смехом», когда из одного корня «смех» Хлебников создал целое стихотворение, 

использовав щедрое богатство суффиксов и префиксов русского языка.  

  О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

                                                         Что смеются смехами, 

       что смеянствуют смеяльно, 

    О, засмейтесь усмеяльно! 

                 О, рассмешниц надсмеяльных — 

      смех усмейных смехачей!. 

Его неологизмы восходят к русским и славянским корням, образуются при помощи 

русских же суффиксов. 

Помирал морень, моримый морицей, 

                                               Верен в веримое верицы ... 

Хлебников смело использует поэтику «сдвига», когда стих затруднен многочисленными 

ритмическими и метрическими перебоями и сдвигами,  

а это противостоит как гладкости стиха классической поэзии XIX  века, так 

и безупречной форме поэтов символизма и акмеизма.  Вот 

некоторые примеры: синтаксический сдвиг в поэме, «Вила и леший»:  

Он покраснел, чуть- чуть рассержен, 

                                    и покраснел заметно он; 

инверсионная расстановка слов:  

                                    И на плечо ее прилег 

                                    Искавший отдых мотылек; 

смешение архаизмов,  традиционно –поэтических выражений с бытовыми 

выражениями, что создает гротескный план, комически осмысляемый:  

                                     Он телом стар,  но духом пылок, 

                                      Как самовар блестит затылок. 

 

4. Новокрестьянская поэзия.  



Новокрестьянские поэты, выходцы из деревни: Николай Клюев (1884—1937), Сергей 

Есенин (1885—1925), Сергей Клычков (1889—1937), Александр Ширяевец (1887—

1924), Петр Орешин (1887—1938) — пришли в поэзию совсем с другими темами, 

идеями, интонациями, мелодиями. Лейтмотивом их творчества была гордость за 

многовековую богатую национальную культуру, хранителем которой является 

крестьянство. Эти поэты пришли в литературу примерно в одно и то же время и быстро 

услышали друг друга, сдружились. Однако совместных манифестов, деклараций, как у 

поэтов других направлений, они не выпустили. Сергей Городецкий (акмеист) предпринял 

попытку создать группу «Краса», в которую должны были войти Есенин, Клюев, 

Клычков, Ширяевец, писатель Алексей Ремизов и художник Николай Рерих. Группа 

быстро распалась, но сам факт попытки такого объединения говорит о серьезном и 

внимательном отношении современников к новокрестьянской поэзии. 

             Большинство новокрестьянских поэтов после революции оказались на периферии 

литературы и жизни, со своей поэтизацией неразрывной связи человека с миром живой 

природы, стали свидетелями ломки традиционных крестьянских устоев. Клюев, Клычков, 

Орешин были уничтожены как кулацкие поэты и на долгие годы вычеркнуты из истории 

литературы. 

             Отношение крестьянских поэтов к национальным истокам было сложным, 

противоречивым, во многом обусловленным сложными обстоятельствами русской 

социальной жизни и идейной борьбой предреволюционного десятилетия. Единой 

творческой школы с единой идейной и поэтической программой они не образовали. 

Новокрестьянских поэтов объединяли — при всех различиях творческого почерка и меры 

таланта — истовая любовь к деревенской России (в противовес России «железной»), 

желание высветить исконные ценности её верований и морали, труда, обихода. Кровная 

связь с миром природы и устного творчества, приверженность мифу, сказке определили 

смысл и «звук» новокрестьянской лирики и эпики; вместе с тем их создателям оказались 

внятны и стилевые устремления «русского модерна». Синтез древнего образного слова и 

новой поэтики обусловил художественное своеобразие их лучших произведений, а 

общение с Блоком, Брюсовым, другими символистами помогло творческому росту. 

Философия «избяного космоса», всечеловеческий пафос, любовь к родине, культ трудовой 

нравственности, кровная связь с родной природой, благословение родному их душе миру 

красоты и гармонии — вот главные общие устои, объединявшие поэтов новокрестьянской 

плеяды. 

 

Отправлять работы не надо, принести с собой на следующий урок! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


