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⚫ «Серебряный век» занимает совершенно особое место в 
российской культуре. Это противоречивое время духовных 
поисков и блужданий, значительно обогатило все виды 
искусств и философию и породило целую плеяду выдающихся 
творческих личностей. На пороге нового века начали меняться 
глубинные основы жизни, порождая крушение старой картины 
мира. Традиционные регуляторы существования – религия, 
мораль, право – не справлялись со своими функциями, и 
зародился век модерна.

⚫ Однако иногда говорят, что «Серебряный век» – явление 
западническое. Действительно, своими ориентирами он 
избрал эстетизм Оскара Уайлда, индивидуалистический 
спиритуализм Альфреда де Виньи, пессимизм Шопенгауэра, 
сверхчеловека Ницше. «Серебряный век» находил своих 
предков и союзников в самых разных странах Европы и в 
разных столетиях: Вийона, Малларме, Рембо, Новалиса, 
Шелли, Кальдерона, Ибсена, Метерлинка, д`Аннуцио, Готье, 
Бодлера, Верхарна.

«Серебряный век»



Славянофилы и Западники



⚫ Ликвидация крепостного права, развитие буржуазных отношений в 
деревне обострили противоречия в развитии культуры. Они 
обнаруживаются, прежде всего, в охватившей российское общество 
дискуссии и в складывании двух направлений: «западнического» и 
«славянофильского». Камнем преткновения, не позволившим 
примириться спорящим, стал вопрос: по какому пути развивается культура 
России? По «западному», то есть буржуазному, или она сохраняет свою 
«славянскую самобытность», то есть консервирует феодальные отношения 
и аграрный характер культуры.

⚫  Для «западников» был характерен определённый набор идей, который 
они отстаивали в спорах. В этот идейный комплекс входили: отрицание 
самобытности культуры любого народа; критика культурной отсталости 
России; преклонение перед культурой Запада, её идеализация; признание 
необходимости модернизации, «осовременивания» российской культуры, 
как заимствования западноевропейских ценностей. Идеалом человека 
западники считали европейца – делового, прагматичного, эмоционально 
сдержанного, рационального существа, отличающегося «здоровым 
эгоизмом». Характерной для «западников» была и религиозная 
ориентация на католицизм и экуменизм (слияние католицизма с 
православием), а также космополитизм. По политическим симпатиям 
«западники» являлись республиканцами, им присущи были 
антимонархические настроения.

⚫



⚫ По сути, «западники» были сторонниками индустриальной культуры - 
развития промышленности, естествознания, техники, но в рамках 
капиталистических, частнособственнических отношений.

⚫  Им противостояли «славянофилы», отличавшиеся своим комплексом 
стереотипов. Для них были характерны критическое отношение к 
культуре Европы; её неприятие как антигуманной, безнравственной, 
бездуховной; абсолютизация в ней черт упадка, декаданса, 
разложения. С другой стороны, их отличало национализм и 
патриотизм, преклонение перед культурой России, абсолютизация её 
уникальности, самобытности, героизация исторического прошлого. 
«Славянофилы» свои ожидания связывали с крестьянской общиной, 
рассматривая её как хранительницу всего «святого» в культуре. 
Духовным ядром культуры считалось православие, которое также 
рассматривалось некритически, преувеличивалась его роль в 
духовной жизни России. Соответственно, утверждался 
антикатолицизм и отрицательное отношение к экуменизму. 
Славянофилов отличала монархическая ориентация, преклонение 
перед фигурой крестьянина - собственника, «хозяина», и негативное 
отношение к рабочим как «язве общества», продукту разложения его 
культуры.



⚫ Таким образом, «славянофилы», по сути, отстаивали идеалы 

аграрной культуры и занимали консервативные позиции.
⚫ Противостояние «западников» и «славянофилов» отражало растущее 

противоречие между аграрной и промышленной культурами, между 
двумя формами собственности - феодальной и буржуазной, между 
двумя классами - дворянством и капиталистами. Но подспудно 
обострялись противоречия и внутри капиталистических отношений - 
между пролетариатом и буржуазией. Революционное, пролетарское 
направление в культуре выделяется в качестве самостоятельного и, 
по сути, определит развитие культуры России в ХХ веке. 



 Образование и просвещение: 
⚫  1905 г. министерство народного просвещения вынесло проект закона «О 

введении всеобщего начального обучения в Российской империи» на 
рассмотрение II Государственной думы, однако этот проект так и не получил 
силу закона. Но растущая потребность в специалистах способствовала 
развитию высшего, в особенности технического, образования. В 1912 г. в 
России было 16 высших технических учебных заведений, помимо частных 
высших учебных заведений. В университет принимались лица обоего пола 
независимо от национальной принадлежности и политических взглядов. 
Поэтому количество студентов заметно выросло – с 14 тысяч в середине 90-х 
годов до 35,3 тысяч в 1907 г. Дальнейшее развитие получило и высшее 
женское образование, и юридически в 1911 г. было признано право женщин 
на высшее образование.

⚫  По количеству издаваемых книг Россия занимала третье место в мире после 
Германии и Японии. В 1913 г. только на русском языке вышло 106,8 млн. 
экземпляров книг. Крупнейшие книгоиздатели А. С. Суворин в Петербурге и 
И.Д. Сытин в Москве способствовали приобщению народа к литературе, 
выпуская книги по доступным ценам: «дешевая библиотека» Суворина и 
«библиотека для самообразования» Сытина.

⚫





⚫ XIX столетие приносит значительные успехи в развитии отечественной науки: 
она претендует на равноправность с западноевропейской, а порой и на 
превосходство. Нельзя не упомянуть ряд работ русских учёных, приведших к 
достижениям мирового уровня. Д. И. Менделеев в 1869 г. открывает 
периодическую систему химических элементов. А. Г. Столетов в 1888-1889 гг. 
устанавливает законы фотоэффекта. В 1863 г. выходит работа И. М. Сеченова 
«Рефлексы головного мозга». К. А. Тимирязев основывает русскую школу 
физиологии растений. П. Н. Яблочков создаёт дуговую электрическую 
лампочку, А. Н. Лодыгин – лампочку накаливания. А. С. Попов изобретает 
радиотелеграф. А. Ф. Можайский и Н. Е. Жуковский своими исследованиями в 
области аэродинамики закладывают основы авиации, а К. Э. Циолковский 
известен, как основоположник космонавтики. П.Н. Лебедев является 
основоположником исследований в области ультразвука. И. И. Мечников 
исследует область сравнительной патологии, микробиологии и иммунологии. 
Основы новых наук – биохимии, биогеохимии, радиогеологии – заложены В.
И. Вернадским. И это далеко не полный список людей, сделавших неоценимый 
вклад в развитие науки и техники. Значение научного предвидения и ряда 
основополагающих научных проблем, поставленных ученым в начале века, 
становится ясным только теперь.

Наука:



⚫  Гуманитарные науки испытывали большое влияние процессов, 
происходивших в естествознании. Ученые-гуманитарии, как В.О. Ключевский, 
С.Ф. Платонов, С.А. Венгеров и другие, плодотворно работали в области 
экономики, истории, литературоведения. В философии получил широкое 
распространение идеализм. Русская религиозная философия с ее поиском 
путей соединения материального и духовного, утверждением «нового» 
религиозного сознания явилась едва ли не самой важной областью не только 
науки, идейной борьбы, но и всей культуры.

⚫
     Основы религиозно-философского Ренессанса, которым отмечен 
«Серебряный век» русской культуры, были заложены В.С. Соловьевым. Его 
система – опыт синтеза религии, философии и науки, «причем не христианская 
доктрина обогащается у него за счет философии, а наоборот, в философию он 
вносит христианские идеи и ими обогащает и оплодотворяет философскую 
мысль» (В. В. Зеньковский). Обладая блестящим литературным талантом, он 
сделал философские проблемы доступными широким кругам русского 
общества, более того, он вывел русскую мысль на общечеловеческие 
просторы.

⚫
     Этот период, отмеченный целым созвездием блестящих мыслителей – Н.А. 
Бердяев, С.Н. Булгаков, Д.С. Мережковский, Г.П. Федотов, П.А. Флоренский и 
другие – во многом определил направление развития культуры, философии, 
этики не только России, но и на Западе.





Литература:
Реалистическое направление в русской литературе на рубеже XX 
в. продолжали Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, создавший лучшие свои 
произведения, темой которых были идейные искания 
интеллигенции и «маленький» человек с его повседневными 
заботами, и молодые писатели И.А. Бунин и А.И. Куприн.
     В связи с распространением неоромантизма, в реализме 
появились новые художественные качества, отражающие 
действительность. Лучшие реалистические сочинения А.М. 
Горького отразили широкую картину русской жизни рубежа XX 
века с присущим ей своеобразием экономического развития и 
идейно-общественной борьбы.
     В конце XIX века, когда в обстановке политической реакции и 
кризиса народничества часть интеллигенции была охвачена 
настроениями общественного и нравственного упадка, в 
художественной культуре получило распространение 
декадентство, явление в культуре XIX-XX вв., отмеченное отказом 
от гражданственности, погружением в сферу индивидуальных 
переживаний. Многие мотивы этого направления стали 
достоянием ряда художественных течений модернизма, 
возникших на рубеже XX в.





      К 1910 г. «символизм закончил свой круг развития» (Н. 
Гумилев), его сменил акмеизм. Участниками группы акмеистов 
являлись Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. 
Мандельштам, В. Нарбут, М. Кузьмин. Они декларировали 
освобождение поэзии от символистских призывов к 
«идеальному», возвращение ей ясности, вещности и 
«радостное любование бытием» (Н. Гумилев). Акмеизму 
присущ отказ от нравственных и духовных исканий, 
склонность к эстетизму. А. Блок с присущим ему обостренным 
чувством гражданственности отметил главный недостаток 
акмеизма: «...они не имеют и не желают иметь тени 
представления о русской жизни и жизни мира вообще». 
Впрочем, не все свои постулаты акмеисты воплощали на 
практике, об этом свидетельствует психологизм первых 
сборников А. Ахматовой, лиризм раннего 0. Мандельштама. По 
существу, акмеисты были не столько организованным 
течением с общей теоретической платформой, сколько 
группой талантливых и очень разных поэтов, которых 
объединяла личная дружба.
    



 Одновременно возникло другое модернистское течение – 
футуризм, распадавшийся на несколько группировок: 
«Ассоциация эгофутуристов», «Мезонин поэзии», 
«Центрифуга», «Гилея», участники которой именовали себя 
кубофутуристами, будетлянами, т.е. людьми из будущего.
     Из всех групп, в начале века провозглашавших тезис: 
«искусство — игра», наиболее последовательно воплощали 
его в своем творчестве футуристы. В отличие от 
символистов с их идеей «жизнестроения», т.е. преображения 
мира искусством, футуристы делали упор на разрушение 
старого мира. Общим для футуристов было отрицание 
традиций в культуре, увлечение формотворчеством. 
Скандальную известность получило требование 
кубофутуристов 1912 году «бросить Пушкина, Достоевского, 
Толстого с Парохода современности».



Театр и музыка:
 Важнейшим событием общественно-культурной жизни России в 
конце XIX в. было открытие в Москве художественного театра в 
1898 г., основанного К. С. Станиславским и В.И. Немировичем-
Данченко. В постановке пьес Чехова и Горького формировались 
новые принципы актерского искусства, режиссуры, оформления 
спектаклей. Выдающийся театральный эксперимент, восторженно 
встреченный демократической общественностью, не был принят 
консервативной критикой, а также представителями символизма. 
В. Брюсову, стороннику эстетики условного символического 
театра, были более близки эксперименты В.Э. Мейерхольда -
родоначальника метафорического театра.В 1904 г. в Петербурге 
возник театр В.Ф. Комиссаржевской, репертуар которого отражал 
устремления демократической интеллигенции. Режиссерское 
творчество Е.Б. Вахтангова отмечено поисками новых форм, его 
постановки 1911-12 гг. носят радостный, зрелищный характер. В 
1915 г. Вахтанговым создана 3-я студия МХАТ, позднее ставшая 
театром его имени (1926). Один из реформаторов русского театра, 
основатель московского Камерного театра А.Я. Таиров стремился 
к созданию «синтетического театра» преимущественно 
романтического и трагедийного репертуара, к формированию 
актеров виртуозного мастерства.





     В творчестве композиторов молодого поколения на рубеже XX 
в. наблюдался отход от социальной проблематики, усиление 
интереса к философско-этическим проблемам. Наиболее полное 
выражение это нашло в творчестве гениального пианиста и 
дирижера, выдающегося композитора С. В. Рахманинова; в 
эмоционально напряженной, с резкими чертами модернизма 
музыке А.Н. Скрябина; в произведениях И.Ф. Стравинского, в 
которых гармонично сочетались интерес к фольклору и самые 
современные музыкальные формы. 

Выдающийся композитор Н.А. 
Римский-Корсаков продолжал 
работать в излюбленном им 
жанре оперы-сказки. 
Высочайшим образцом 
реалистической драмы 
явилась его опера «Царская 
невеста» (1898). Он, будучи 
профессором петербургской 
консерватории по классу 
композиции, воспитал целую 
плеяду талантливых 
учеников: А.К. Глазунов, А.К. 
Лядов, Н.Я. Мясковский и 
другие.



Архитектура:
В творчестве Ф.О. Шехтеля в наибольшей мере воплотились основные 
тенденции развития и жанры русского модерна. Становление стиля в 
творчестве мастера шло по двум направлениям – национально-
романтическому, в русле неорусского стиля и рациональному. 
Наиболее полно черты модерна проявлены в архитектуре особняка 
Никитских ворот, где, отказавшись от традиционных схем, применен 
асимметричный принцип планировки. Уступчатая композиция, 
свободное развитие объемов в пространстве, асимметричные 
выступы эркеров, балконов и крылец, подчеркнуто выступающий 
карниз – все это демонстрирует присущий модерну принцип 
уподобления архитектурного сооружения органической форме. В 
декоративной отделке особняка использовано такие характерные для 
модерна приемы, как цветные витражи и опоясывающий все здание 
мозаичный фриз с растительным орнаментом. Прихотливые извивы 
орнамента повторены в переплетениях оконных витражей, в рисунке 
балконных решеток и уличной ограды. Этот же мотив использован при 
отделке интерьера, например, в форме мраморных перил лестницы. 
Мебель и декоративные детали интерьеров здания составляют единое 
целое с общим замыслом сооружения – превратить бытовую среду в 
своего рода архитектурный спектакль, близкий атмосфере 
символических пьес.





Скульптура:
Подобно архитектуре скульптура рубежа веков освобождалась от 
эклектизма. Обновление художественно-образной системы связано с 
влиянием импрессионизма. Черты нового метода – «взрыхленность», 
бугристость фактуры, динамичность форм, пронизанной воздухом и 
светом.
     Самым первым последовательным представителем этого 
направления П.П. Трубецкой, отказывается от импрессионистической 
моделировки поверхности, и усиливает общее впечатление давящей 
грубой силы.
     По-своему чужд монументальному пафосу и замечательный 
памятник Гоголю в Москве скульптора Н.А. Андреева, тонко 
передающий трагедию великого писателя, «усталость сердца», столь 
созвучную эпохе. Гоголь запечатлен в минуту сосредоточенности, 
глубокого раздумья с налетом меланхолической угрюмости.
     Самобытная трактовка импрессионизма присуща творчеству А.С. 
Голубкиной, которая переработала принцип изображения явлений в 
движении в идею пробуждения человеческого духа. Женские образы, 
созданные скульптором, отмечены чувством сострадания к людям, 
усталым, но не сломленным жизненными испытаниями.       





Живопись:
Жанровая живопись в 90-е годы утратила ведущую роль. 
Художники в поиске новых тем обращались к изменениям в 
традиционном укладе жизни. Их в равной мере привлекали тема 
раскола крестьянской общины, проза отупляющего труда и 
революционные события 1905 г. Размывание границ между 
жанрами на рубеже веков в исторической теме привело к 
появлению историко-бытового жанра. А.П. Рябушкина 
интересовали не глобальные исторические события, а эстетика 
русского быта XVII в., утонченная красота древнерусского 
узорочья, подчеркнутая декоративность. Проникновенным 
лиризмом, глубоким пониманием своеобразия жизненного уклада, 
характеров и психологии людей допетровской Руси отмечены 
лучшие полотна художника. Историческая живопись Рябушкина – 
это страна идеала, где художник находил отдохновение от 
«свинцовых мерзостей» современной жизни. Поэтому 
исторический быт на его полотнах предстает не драматической, а 
эстетической стороной.



Центральная фигура искусства рубежа веков – В.А. Серов. Его зрелые 
работы, с импрессионистической светоносностью и динамикой 
свободного мазка ознаменовали поворот от критического реализма 
передвижников к «реализму поэтическому» (Д.В. Сарабьянов) Поиски 
законов художественной трансформации действительности, стремление 
к символическим обобщениям привели к изменению художественного 
языка: от импрессионистической достоверности полотен 80-90-х годов к 
условности модерна в исторических композициях.
     Один за другим вошли в русскую культуру два мастера живописного 
символизма, создавшие в своих произведениях возвышенный мир – М.
А. Врубель и В.Э. Борисов-Мусатов. Центральный образ творчества 
Врубеля – Демон, воплотивший мятежный порыв, который художник 
испытывал сам и чувствовал в лучших своих современниках. Для 
искусства художника характерно стремление к постановке философских 
проблем. Его размышления об истине и красоте, о высоком 
предназначении искусства остро и драматично, в присущей ему 
символической форме. Краски, сверкающие подобно самоцветам, 
усиливают ощущение особой духовности, присущей произведениям 
художника.





Заключение:
⚫ «Серебряный век» стал именно той вехой, которая предрекла 

грядущие изменения в государстве и отошла в прошлое с приходом 
кроваво-красного 1917 года, неузнаваемо изменившего людские 
души. И как сегодня ни хотели нас уверить в обратном, но все 
кончилось после 1917 года, с началом гражданской войны. 
Никакого «Серебряного века» после этого не было. В двадцатые 
годы еще продолжалась инерция (расцвет имажинизма), ибо такая 
широкая и могучая волна, каким был русский «Серебряный век», 
не могла двигаться некоторое время, прежде чем обрушиться и 
разбиться. Если живы были большинство поэтов, писатели, 
критики, философы, художники, режиссеры, композиторы, 
индивидуальным творчеством и общим трудом которых был создан 
«Серебряный век», но сама эпоха закончилась. Каждый ее 
активный участник осознавал, что, хотя люди и остались, 
характерная атмосфера эпохи, в которой таланты росли, как грибы 
после дождя, сошла на нет. Остался холодный лунный пейзаж без 
атмосферы и творческие индивидуальности – каждый в отдельно 
замкнутой келье своего творчества.


