
(1873 —1924) 



Валерий 
Яковлевич 

Брюсов  — русский 
поэт, прозаик, 

драматург, 
переводчик, 

литературовед, 
литературный 

критик и историк. 
Один из 

основоположников 
русского 

символизма.



Валерий Брюсов родился в Москве, в 
купеческой семье. Будущий мэтр символизма 
был внуком поэта-баснописца И. Я. Бакулина 

(фамилией деда Брюсов подписывал 
некоторые свои сочинения); получив вольную, 

тот начал в Москве торговое дело.



Отец Брюсова, Яков Кузьмич Брюсов 
(1848—-1907), сочувствовал идеям 
революционеров-народников; он 

публиковал стихотворения в журналах; в 
1884 Яков Брюсов отослал в журнал 

«987з» написанное сыном          
«Письмо в редакцию», описывавшее 

летний отдых семьи Брюсовых; «Письмо» 
было опубликовано (№ 16, 1884).

Увлёкшись скачками, отец просадил всё 
состояние на тотализаторе; он 

заинтересовал скачками и сына, первая 
самостоятельная публикация которого 
(в журнале «Русский спорт» за 1889) 
представляет собой статью в защиту 

тотализатора. 



Родители мало занимались воспитанием Валерия, и мальчик был 
предоставлен самому себе; большое внимание в семье Брюсовых 

уделялось «принципам материализма и атеизма», поэтому 
Валерию строго запрещалось читать религиозную литературу 
(«От сказок, от всякой „чертовщины“, меня усердно оберегали. 

Зато об идеях Дарвина и принципах материализма я узнал 
раньше, чем научился умножать», — вспоминал Брюсов); но при 

этом других ограничений на круг чтения юноши не 
накладывалось, поэтому среди «друзей» его ранних лет были как 

литература по естествознанию, так и «французские 
бульварные романы», книги Жюль Верна и Майн Рида и научные 

статьи — словом «всё, что попадалось под руку». 



Будущий поэт получил хорошее 
образование — он учился в двух 

московских гимназиях (с 1885 по 
1889 гг. в частной классической 

гимназии Ф. И. Креймана,               
в 1890—1893 — в гимназии 

Л. И. Поливанова; последний — 
великолепный педагог — оказал 
значительное влияние на юного 

поэта); в последние 
гимназические годы Брюсов 

много занимался математикой. 



Уже в 13 лет Брюсов связывал свою будущую жизнь 
с поэзией. Самые ранние известные стихотворные 

опыты Брюсова относятся к 1881; несколько позднее 
появились первые (довольно неискусные) его 

рассказы. 



В пору обучения в гимназии 
Креймана Брюсов сочинял 
стихи, занимался изданием 

рукописного журнала. В 
отрочестве Брюсов считал 

своим литературным 
кумиром Некрасова, затем он 

был очарован поэзией 
Надсона. 



К началу 1890-х наступила пора увлечённости 
Брюсова произведениями французских 

символистов — Бодлера, Верлена, Малларме. 
«Знакомство в начале 90-х годов с поэзией 
Верлена и Малларме, а вскоре и Бодлера, 

открыло мне новый мир. Под впечатлением их 
творчества созданы те мои стихи, которые 

впервые появились в печати», — вспоминает 
Брюсов. 

Восхищаясь Верленом, Брюсов в конце 1893 года 
создаёт драму «Декаденты. (Конец столетия)». 



В 1893 г. Брюсов поступил на историко-
филологический факультет 

Московского университета. Основной 
круг его интересов в студенческие 

годы — история, философия, 
литература, искусство, языки. 

(«…Если бы мне жить сто 
жизней, они не насытили бы 

всей жажды познания, 
которая сжигает меня», — 

отмечал поэт в дневнике). В юности 
Брюсов увлекался также театром и 

выступал на сцене московского 
Немецкого клуба; здесь он 
познакомился с Натальей 

Александровной Дарузес (выступала 
на сцене под фамилией Раевская), 

ставшей вскоре возлюбленной поэта 
(первая любовь Брюсова — Елена 

Краскова — скоропостижно скончалась 
от чёрной оспы весной 1893; ей 

посвящено множество стихотворений 
Брюсова 1892—1893 годов). 



В 1895 появился на свет первый сборник 
исключительно брюсовских стихов —                  

«Chefs d’oeuvre» («Шедевры»); нападки печати 
вызвало уже само название сборника, не 

соответствовавшее, по мнению критики, содержанию 
сборника (самовлюблённость была характерна для 

Брюсова 1890-х; так, к примеру, в 1898 поэт записал в 
своём дневнике: «Юность моя — юность гения. Я жил 

и поступал так, что оправдать моё поведение могут 
только великие деяния»). Мало того, в предисловии к 
сборнику автор заявляет: «Печатая свою книгу в наши 
дни, я не жду ей правильной оценки ни от критики, ни 

от публики. Не современникам и даже не 
человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и 

искусству». 



Для раннего творчества Брюсова характерна тема 
борьбы с дряхлым, отжившим миром 

патриархального купечества, стремление уйти от 
«будничной действительности» — к новому миру, 
рисовавшемуся ему в произведениях французских 
символистов. Принцип «искусство для искусства», 
отрешённость от «внешнего мира», характерные для 

всей лирики Брюсова, отразились уже в 
стихотворениях сборника «Chefs d’oeuvre». 



Брюсов беспрестанно ищет новые формы стиха, 
создаёт экзотические рифмы, необычные образы. 

Например:

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне

Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки

На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки

В звонкозвучной тишине…

В стихотворениях сборника чувствуется сильное 
влияние Верлена.



Окончив в 1899 г. университет, 

Брюсов целиком посвятил себя 

литературе. Несколько лет он 
проработал в журнале 

П. И. Бартенева «Русский архив».

Во второй половине 1890-х гг. 

Брюсов сблизился с поэтами-
символистами, в частности — с 

К. Д. Бальмонтом (знакомство с ним 

относится к 1894; вскоре оно 
перешло в дружбу, не 

прекращавшуюся вплоть до 

эмиграции Бальмонта), стал одним 

из инициаторов и руководителей 
основанного в 1899 году 

С. А. Поляковым издательства 
«Скорпион», объединившего 

сторонников «нового искусства».



В 1897 Брюсов женился на           
Иоанне Рунт. Она была спутницей и 
ближайшим помощником поэта до 

самой его смерти.



• В 1917 поэт выступил с защитой 
Максим Горького, 

раскритикованного Временным 
правительством.

• После Октябрьской революции 
1917 года Брюсов активно 

участвовал в литературной и 
издательской жизни Москвы, 

работал в различных советских 
учреждениях. Поэт                 

по-прежнему был верен своему 
стремлению быть первым в 

любом начатом деле.



С 1917 по 1919 он возглавлял Комитет по регистрации 
печати (с января 1918 года — Московское отделение 

Российской книжной палаты); с 1918 по 1919 
заведовал Московским библиотечным отделом при 
Наркомпросе; с 1919 по 1921 был председателем 

Президиума Всероссийского союза поэтов (в качестве 
такового руководил поэтическими вечерами 

московских поэтов различных групп в 
Политехническом музее). В 1919 г. Брюсов стал 

членом РКП(б) и др. 

В 1923 г., в связи с пятидесятилетним юбилеем, Брюсов 
получил грамоту от Советского правительства, в 

которой отмечались многочисленные заслуги поэта 
«перед всей страной» и выражалась «благодарность 

рабоче-крестьянского правительства». 



В стихотворениях Брюсова перед читателем 
встают противоположные начала: 

жизнеутверждающие — любовь, призывы к 
«завоеванию» жизни трудом, к борьбе за 

существование, к созиданию, — и пессимистические 
(смерть есть блаженство, «сладостная нирвана», 

поэтому стремление к смерти стоит превыше 
всего; самоубийство «соблазнительно», а безумные 

оргии суть «сокровенные наслаждения 
искусственных эдемов»). И главным действующим 
лицом в поэзии Брюсова является то отважный, 
мужественный боец, то — отчаявшийся в жизни 
человек не видящий иного пути, кроме как пути к 

смерти. 



Настроения Брюсова подчас противоречивы; они без 
переходов сменяют друг друга. В своей поэзии Брюсов 

то стремится к новаторству, то вновь уходит к 
проверенным временем формам классики. Несмотря на 

стремление к классическим формам, творчество 
Брюсова — всё же не ампир, а модерн, вобравший в себя 

противоречивые качества. В нём мы видим слияние 
трудносочетаемых качеств. Согласно характеристике 

Андрея Белого, Валерий Брюсов — «поэт мрамора и 
бронзы»; в то же время С. А. Венгеров считал Брюсова 
поэтом «торжественности по преимуществу». По Л. 

Каменеву Брюсов — «молотобоец и ювелир».



• Талант… Это мало! Мне мало. Надо 
выбрать иное… Найти путеводную звезду в 
тумане. И я вижу её: это декадентство. Да! 
Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, 
но оно идёт вперёд, развивается, и будущее 
будет принадлежать ему, особенно когда оно 
найдёт достойного вождя. А этим вождём 
буду Я! Да, Я! (4 марта 1893, дневник). 

• Юность моя — юность гения. Я жил и 
поступал так, что оправдать моё поведение 
могут только великие деяния. (Там же, 1898). 



Работу выполнили 
ученицы 11 класса 

Пасечникова 
Виктория и 

Костюченко Юлия


