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Тема урока: Серебряный век русской культуры. Символизм как 

миропонимание 

Тема урока: Серебряный век русской культуры. Символизм как миропонимание 

Цели: 

1. Образовательные: 

– Указать основные проблемные вопросы данного периода. 

– Определить особое место Серебряного века в русской культуре. 

– Рассказать о поэтах и художниках, творчество которых стало предвестником 

символизма. 

– Показать философскую основу русского символизма. 

2. Развивающие: 

– Развивать умение видеть закономерности развития литературы. 

– Развивать умение проводить художественные параллели в творчестве разных 

поэтов. 

3. Воспитательные: 

- Воспитывать чувство прекрасного при знакомстве с произведениями искусства. 

- Воспитывать патриотические чувства при осознании самобытности русского 

искусства. 

Теория литературы: символизм, акмеизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, 

кубизм, супрематизм (все определения написаны на доске). 

Оборудование и наглядность: 

Галерея портретов представителей Серебряного века русской культуры, 

аудиозапись фрагмента «Поэмы Огня» Скрябина, репродукции картин М. 

В.Нестерова, художников Голубой розы. 

Эпиграф: Серебряный век – умысел и вымысел 

О. Ронен. 

Символизм – лучший способ познания мира 
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П. А.Флоренский. 

Ход урока: 

I Оргмомент. 

II Психологическая подготовка: 

В начале года, говоря о литературе рубежа веков, вы упоминали такое понятие 

как «Серебряный век». Сегодня мы поговорим об этом подробнее и убедимся, 

насколько многолика и противоречива была культура рубежа веков. 

III Разговор о Серебряном веке русской культуры: 

Убедиться в многоликости Серебряного века вы можете, посмотрев на портреты. 

Кого из представителей культуры рубежа веков вы узнаете? (Ученики узнают 

уже изученных Бунина и Куприна, возможно, называют Блока, Ахматову, 

Маяковского). 

О противоречивости данного периода говорят противоположные высказывания 

двух наших современников . Перед вами Приложение № 1. Давайте прочитаем. 

Гаспаров М. Л.: 

«Модернизм не только в русской, но и во всей европейской литературе 

сознательно стремился к обновлению поэтических средств с тем, чтобы 

выразить обновление мировосприятия — смену больших исторических эпох. <…> 

Искусство, до предела сблизившись с действительностью в своем реализме, 

встало перед реальной угрозой самоуничтожиться, растворившись в 

действительности, и отшатнулось к противоположной крайности — к 

программе «искусства для искусства». <…> Разумеется, на первых порах эти 

сдвиги в системе ценностей ощущались как кризис и упадок, тем более что 

представители новых течений сами афишировали свой разрыв с традиционной 
моралью и традиционной эстетикой».  

Искандер Ф. А.: 

«Серебряный век принес нашей культуре, нашему народу неизмеримо больше зла, 

чем добра. Это было время самой разнузданной страсти к вседозволенности, к 

ничтожной мистике, к смакованию человеческих слабостей, а главное, 

всепожирающего любопытства к злу, даже якобы самоотверженных призывов к 

дьявольской силе, которая явится и все уничтожит». (Два ученика озвучивают 

заранее заготовленные цитаты). 



Обе точки зрения имеют право на существование, надеюсь, в итоге наших занятий 

у вас сложится свой взгляд на литературу рубежа XIX-XX вв. 

Неоднозначное отношение к Серебряному веку породило множество проблемных 

моментов в его изучении. 

O Значение термина «Серебряный век»: 

Впервые термин появился примерно одновременно в трудах Оцупа и Бердяева ( 

портреты).  Под «Серебряным веком» в разные периоды подразумевалась и 

поэзия второй половины XIX века, и проза того же периода. Закрепившись 

окончательно за рубежом веков, термин «Серебряный век» стал вызывать не 

меньше споров относительно термина «Золотой век»: получалось, что поэзия 

рубежа веков, названная «серебряной» в чем-то уступает поэзии первой трети 

XIX века. Но в данном случае эпитеты «золотой» и «серебряный» имеют 

значение не степени качества, не определенного творческого уровня, а говорят о 

разности основных настроений эпохи: солнечный блеск поэтов XIX века и 

лунная хандра века XX. 

Содержательная сторона Серебряного века: 3 точки зрения  

I. Точка зрения II. Точка зрения III. Точка зрения 

Только поэзия 

модернизма: 

Символизм, 

Акмеизм, 

Футуризм 

Все модернистские 

направления и течения. 

ДЕКАДАНС + - ИЗМЫ: 

Символизм, 

Акмеизм, 

Футуризм, 

Экспрессионизм (Л. 

Андреев), 

Кубизм (живопись), 

Супрематизм (живопись), 

Дадаизм (живопись), 

Фовизм (живопись), 

Все искусство рубежа веков: 2 т. з. + 

реализм (Куприн и Бунин в 

литературе). 
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Экзистенциализм 

(философия). 

Ученики заносят в тетради таблицу, спроецированную на экран, учитель 

группирует на доске портреты в соответствии 3-м точкам зрения. 

Творчество нейтральных поэтов (слайд 4) 

«Нейтральные» поэты, те, кто официально не относил себя ни к одной из 

модернистских групп: Бунин, Цветаева, Волошин. Но если Волошина сегодня 

все чаще относят к символистам, основанием для чего служат и личные контакты 

и художественные особенности его поэзии, то с Буниным и Цветаевой все обстоит 

сложнее. 

На первый взгляд Бунин кажется самым последовательным продолжателем 

традиций XIX века. Нобелевский лауреат не раз открещивался от всех 

модернистских веяний эпохи и считал их растлением литературы, но если 

провести скрупулезный анализ, то можно убедиться, что, например, 

цветовая палитра Бунина во много совпадает с блоковской. 

Марина Цветаева даже в эпоху авангардного века сумела опередить свое время, 

и ее традиции отозвались во второй половине XX века в творчестве Арсения 

Тарковского и др. (Учитель указывает на портреты Цветаевой и Волошина). 

4. Диалог искусств (слайд 5) 

Если в XIX веке у писателей были одни объединения, у художников – другие, у 

музыкантов – третьи, то в начале XX века в общие группы объединяются 

представители разных видов искусств.  

Поэту-символисту становится проще найти общий язык с художником-

символистом, нежели с поэтом акмеистом, и это порождало очень интересные 

творческие союзы и противоборства, о которых мы поговорим позже. 

Временные рамки Серебряного века: 

Начало поэтического Серебряного века непосредственно связано с 

хронологически первым направлением – символизмом. 

Точкой отсчета здесь можно считать дебютный сборник Д. 

С.Мережковского «Символы» (1892), который дал название всему 

направлению, а также три сборника «Русских символистов (1894-1895), где 

центральной фигурой был В. Я. Брюсов. 

Сложнее дело обстоит с датировкой конца Серебряного века. Традиционно 

называется 1917 год. Что произошло в этом году? (Две русские революции). Но 

http://www.testsoch.com/marina-ivanovna-cvetaeva-izbrannye-stranicy-tvorcheskogo-naslediya/
http://www.testsoch.com/kontrolnyj-urok-proverka-dialogov/
http://www.testsoch.com/soyuz-gruppy-soyuzov-po-znacheniyu-pravopisanie-soyuzov/


революция не завершила в одночасье русский модерн, а даже усилила 

упаднические настроения многих поэтов. Ориентироваться на даты жизни 

основных поэтов эпохи также не представляется возможным, потому что многие 

из них только заложили основы творческих методов, другие же застали их 

самоистощение; кого-то не стало в первое десятилетие (Анненский), а кто-то 

дожил до второй половины XX века (Бунин). 

Сами представители Серебряного века признавались, что для них он закончился с 

распадом творческого и жизненного единства, начало которому положила 

Октябрьская революция. Но с эмигрантскими пароходами, расколовшими 

русскую культуру на эмиграцию и метрополию, в силу единства эмиграции, 

Серебряный век тоже не заканчивается. Когда из России отплыли эмигрантские 

пароходы? (В 1922 году). 

Наиболее логично будет обратиться к сакральному отрезку времени, когда с 1921 

по 1922 года оказались обезглавленными три главные поэтические направления: 

умер Блок, расстрелян Гумилев, скончался Хлебников. Данная граница тоже 

весьма условна, но она явно показывает бесповоротность гибели Серебряного 

века. 

На пороге символизма 

Вам известно, что в литературном процессе не бывает резких скачков, переход от 

одного творческого метода происходит плавно, поэтому всегда есть такие люди, 

которые в своем творчестве осуществляют этот плавный переход. Были такие 

предтечи и у модернизма, и в частности у первого направления – символизма. 

Иннокентий Федорович Анненский 

Поэт, которого признавали своим учителем и символисты и акмеисты. 

Утонченный поэт и медитативный лирик, он бережно относился к наследию XIX 

века и не открещивался от модернистских новшеств века XX. (Учитель указывает 

на портрет Анненского). Слайд 6. 

Один из учеников читает стихотворение Анненского «Тоска мимолетности». 

Мотивы творчества каких поэтов вы услышали в этом стихотворении? 
(Элегические интонации Пушкина, импрессионистическое восприятие мгновенья 

Фета). 

Владимир Сергеевич Соловьев 

Сын знаменитого историка, его племянник С. М.Соловьев будет очень тесно 

контактировать с символистами. Если русская литература, по известному 

выражению вышла из «Шинели» Гоголя, то русская религиозная философия 

вышла из идей Софии, Премудрости Божьей. Его лекцию о «Конце всемирной 

истории» не обошел в своих воспоминаниях ни один символист. Блок назвал 
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Соловьева «Рыцарем-Монахом», доказавшим своим поэтическим и религиозным 

творчеством, что в России не только литература философична, но и философия 

«литературна». (Учитель указывает на портрет Вл. Соловьева работы Крамского). 

Ученик читает стихотворение Вл. Соловьева «Три дня тебя не видел, ангел 

милый…».  

Чьи интонации вы услышали в этом стихотворении? (Любовная тоска Фета и 

А. К.Толстого). 

Михаил Васильевич Нестеров 

Художник, работавший во вполне реалистичной манере, после революции, чтобы 

не создавать агитационных плакатов, пишет портреты великих людей: Горького, 

Павлова, Л. Н. Толстого, Шадра, В. М. Васнецова, Юдина, Корина, Мухиной 

(Учитель показывает Автопортрет Нестерова). 

Но религиозные мотивы раннего творчества Нестерова оказали влияние не только 

на художников-символистов, но и на один из периодов творчества Блока, 

получивший название «нестеровский» (Учитель показывает репродукции картин 

Нестерова). 

IV Разговор о символизме как о первом поэтическом направлении 

Серебряного века: 

Два направления развития русского символизма ( у ребят Приложение № 2) 

 

Диалог с западной культурой 
Диалог с русской культурой 

прошлого 

Переводы стихов и поэм Верлена, 

Верхарна, Маларме, Рембо, постановка 

пьес Метерлинка. 

Считали первыми символистами 

Пушкина, Достоевского, Чехова. 

Занимались литературоведением, 

появление «символистской критики». 

 

Два поколения символистов (Слайды 7-9) 

Старшие символисты Младшие символисты 

Москвичи: 

Брюсов, Бальмонт, 

Сологуб. Отталкивались от 

западноевропейского 

Петербуржцы: 

Мережковский, Гиппиус,  

Иванов В.И. 

Шли от традиций 

Младосимволисты, 

демиурги, аргонавты: 

А. Белый, Блок, С. 

М.Соловьев, П. 



символизма, занимались 

переводами, изучали 

историю, не придавали 

особого значения 

религиозным идеям эпохи. 

русской литературы XIX 

в., занимались 

литературоведением, 

пытались сформировать 

Новое религиозное 

сознание. 

А.Флоренский. 

Уже нет деления на 

петербуржцев и москвичей, 

учет опыта старшего 

поколения символистов, 

большое значение 

религиозной стороны 

творчества, детальная 

разработка теории символа, 

попытка создания 

универсального 

символического словаря. 

Ученики заносят таблицы в тетради ( группировка  портретов символистов по 

поколениям). 

Теория символа, разрабатываемая символистами гораздо глубже обыденного 

понимания символа как некого индикатора глубинного смысла. Каждый из 

символистов трактовал символ по-своему. 

Андрей Белый: 

«Музыка идеально выражает символ… Символ поэтому всегда музыкален… 

Современное человечество взволновано приближением внутренний музыки к 

поверхности сознания. Оно захвачено не событием, а символом иного». 

Ученик читает стихотворение «Менуэт», иллюстрируя теорию А. Белого. 

(Приложение № 3) 

Символизм в других видах искусства (Слайд 10) 

Символизм оказался очень продуктивным направлением, которое не 

ограничилось одним видом искусства, но заявило о себе и в живописи, и в 

музыке, и в театре. 

Голубая Роза 

Группа художников (Купреянов, Сарьян, Сапунов, Судейкин, скульптор 

Матвеев), синтезировавшие традиции Нестерова, Борисова-Мусатова, Врубеля и 

сумевшие открыть новую манеру живописи. На первой провинциальной выставке 

Голубой Розы выступал Бальмонт, после чего молодых художников окрестили 

символистами от живописи. «Голуборозовцы» проявляли себя очень 

многогранно: были декораторами, художниками по костюмам, иллюстраторами. 

Учитель показывает репродукции картин художников Голубой Розы. (Слайд 11) 



А. Н.Скрябин 

Композитор, принципиально исполнявший только свои произведения (Учитель 

указывает на портрет Скрябина). Философ А. Ф.Лосев считал, что христианину 

грешно слушать музыку Скрябина из-за демонической силы, в ней заложенной. 

Скрябин пытался синтезировать музыку и свет, проводя аналогию между семи 

нотами и цветовым спектром. Существует легенда, что Скрябин создал особый 

свето-музыкальный инструмент. В партитуре одной из его симфоний есть 

отдельная строка для этого инструмента, которую до сих пор не удалось 

расшифровать. 

(Включить фрагмент «Поэмы Огня» А. Н.Скрябина.) 

В. Э.Мейерхольд 

Ученик Станиславского, который позже основал самостоятельную театральную 

студию (учитель указывает на портрет Мейерхольда), так как в МХТ ему не 

хватало художественных средств для постановки символистских пьес Метерлинка 

и Блока. Мейерхольд пользуется приемами кукольного театра, придумывает 

различные технические средства для постановок, гениально синтезирует слово, 

живопись и музыку. 

Учитель показывает репродукции декораций к спектаклям Мейерхольда. 

Спад символизма: 

Век символизма был недолог. Он уничтожил себя сам. Символисты не учли, что 

для понимания символа читателю и зрителю необходимы устоявшиеся 

культурные коды. Символизм в конечном своем варианте допускал абсолютно 

свободную трактовку символа, что привело к утрате базового смысла. Именно 

поэтому на смену символизму приходит акмеизм, представители которого 

проповедовали четкость, ясность и последовательность в поэзии. 

V Итог урока: Сегодня мы с вами убедились, что Серебряный век стал светлым 

умыслом и творческим вымыслом его же создателей. А в том, что символизм – 

это лучший способ познания мира, мы убедимся на следующих уроках, 

посвященных отдельным представителям первого направления русского модерна. 

VI Домашнее задание: Сделать доклад об одном из представителей русского 

символизма (поэты, художники, музыканты, театральные режиссеры, философы). 
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