
Материал для учителя 

СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма 

Как художественная система символизм сложился во Франции в 1870-е 

гг. в творчестве поэтов Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Малларме, 

которые были последователями Шарля Бодлера, учившего видеть прекрасное 

в безобразном и утверждавшего, что каждый человек и каждый земной 

предмет существует одновременно в реальном мире и «ином бытии». 

Постичь это «иное бытие», проникнуть в тайную суть вещей и была призвана 

новая поэзия. Философские и эстетические установки русский символизм 

позаимствовал у французского, преломив, однако, западные идеи через 

учение В.С. Соловьева. Литературным предшественником русской 

символистской поэзии явился Ф.И. Тютчев – первый в России поэт-философ, 

попытавшийся выразить в своем творчестве интуитивное, подсознательное 

мироощущение. 

Возникновение русского символизма 

История русского литературного символизма началась с почти 

одновременного возникновения в Москве и Петербурге литературных 

кружков, объединивших поэтов-декадентов, или старших символистов. 

(Слово «декадентство», происходящее от французского decadence – упадок, 

обозначает не только направление в искусстве, но и определенное 

мировоззрение, в основе которого – тезис о непознаваемости мира, неверие в 

прогресс и в силу человеческого разума, мысль об относительности всех 

нравственных понятий). В 1892 году молодые поэты В.Я. Брюсов (в Москве) 

и Д.С. Мережковский (в Петербурге) заявили о создании нового 

литературного направления. Брюсов, увлекавшийся поэзией французских 

символистов и философией А. Шопенгауэра, издал три сборника стихов 

«Русские символисты» и, объявив себя вождем нового направления, 

Мережковский в 1892 году выступил с лекцией «О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской литературы», где указал, что 

отечественная литература, многие десятилетия находившаяся под влиянием 

идей Чернышевского, Добролюбова и Писарева, зашла в тупик, так как 

чересчур увлеклась социальными идеями. Главными принципами новой 

литературы, по мнению Мережковского, должны стать  

1) мистицизм;  



2) символизм  

3) расширение художественной впечатлительности.  

Одновременно он издает поэтический сборник «Символы» (1892), с 

которого, собственно, и началась история русского символизма. Основные 

темы поэзии Мережковского - пессимизм, одиночество человека. Человек 

одинок, он смертен, единственным смыслом его жизни является стремление 

к смерти, к потустороннему миру. Мережковский как большой поэт сыграл 

свою роль в утверждении устойчивых принципов новой поэзии, устойчивых 

тем и образов. 

«Дети ночи». 

Мы неведомое чуем 

И с надеждою в сердцах, 

Умирая, мы тоскуем  

О несозданных мирах. 

……………………….. 

Наши гимны - наши стоны; 

Мы для новой красоты 

 Нарушаем все законы 

 Преступаем все черты. 

Парки 

Будь, что будет, - все равно 

Парки дряхлые, прядите 

Жизни спутанные нити, 

Ты шуми, веретено. 

Все наскучило давно 

Трем богиням, вещим пряхам: 



Было прахом, будет прахом, - 

Ты шуми, веретено. 

Нити вечные судьбы  

Тянут Парки из кудели. 

Без начала и без цели 

Не склоняют их мольбы. 

Мы же лгать обречены: 

Роковым узлом от века 

В слабом сердце человека 

Правда с ложью сплетены. 

К группе старших символистов относились В.Я. Брюсов; К.Д. 

Бальмонт, Ю.К.Балтрушайтис, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, 

Н.М.Минский, Ф.К. Сологуб. В 1899 году московские и петербургские 

символисты объединились и основали свое издательство «Скорпион», 

которое занялось публикацией альманаха «Северные цветы» и журнала 

«Весы», которые пропагандировали искусство модернизма. 

В начале 1900-х гг. символизм переживает новый этап развития, 

связанный с творчеством младосимволистов – В.И. Иванова, А. Белого, 

А.А. Блока, Эллиса (Л. Кобылинского). Младосимволисты стремились 

преодолеть крайний индивидуализм, абстрактное эстетство, свойственное 

творчеству старших символистов, поэтому в произведениях «младших» 

присутствует интерес к проблемам современности, в особенности – вопрос о 

судьбе России. Связано это было в первую очередь с концепцией 

исторического развития В.С. Соловьева, который утверждал, что 

историческая миссия России заключается в построении общества, 

базирующегося не на экономических или политических началах, а на началах 

духовных. Такой общественный идеал получил название «вселенской 

теократии». Соловьев утверждал также, что вселенную и человечество 

оберегает София – Премудрость Божия. Она – душа вселенной, она – 

Вечная Женственность, воплощение силы и красоты. Понимание Софии 

основывается, согласно учению Соловьева, на мистическом миросозерцании, 

которое свойственно именно русскому народу, ибо истина о Премудрости 



открылась русичам еще в одиннадцатом веке в образе Софии в Новгородском 

соборе. С этими пророчествами Соловьева связаны основные мотивы поэзии  

А. Блока и А. Белого. Противопоставление земного и небесного, 

символические образы туманов, вьюг, купины, символика цвета – все это 

позаимствовано из философских поэм Вл. Соловьева (в частности, «Три 

свидания» и «Три разговора»). Эсхатологические направления, предчувствие 

конца истории, поклонение Вечной Женственности, борьба Востока и Запада 

– таковы основные темы поэзии младосимволистов. 

К началу 1910-х гг. символизм переживает кризис и как целостное направление уже не существует. Это 

было связано, во-первых, с тем, что наиболее талантливые поэты нашли свой творческий путь и не 

нуждались в «привязке» к определенному направлению; во-вторых, символисты так и не выработали 

единого взгляда на сущность и цели искусства. Блок в 1910 году выступил с докладом «О современном 

состоянии русского символизма». Попытка В. Иванова обосновать символизм как целостное направление (в 

докладе «Заветы символизма») оказалась безуспешной. 

Художественные принципы символизма 

1) Центральным понятием эстетической системы символизма является 

символ (от греческого Symbolon – условный знак) – образ, вмещающий 

в себя бесконечное множество смыслов. Восприятие символа 

базируется на ассоциативности человеческого мышления. Символ 

позволяет постичь то, что нельзя выразить словами, что находится за 

пределами чувств. Андрей Белый вывел трехчленную формулу 

символа:Символ = a*b*c* 

где  

а – символ как образ видимости (форма); 

b – символ как аллегория (содержания); 

с – символ как образ вечности и знак «иного мира» 

(формосодержание). 

2) Искусство символизма призвано интуитивно постигать мир, поэтому 

произведения символистов не поддаются рациональному анализу. 

3) Стихи символистов отличаются музыкальностью, так как они считали 

музыку праосновой жизни и искусства. Музыкальность стихов 

достигается благодаря частому использованию ассонансов, 

аллитераций, повторов. 



4) Как и в романтизме, в символизме господствует идея двоемирия: миру 

земному, реальному противопоставляется мир запредельный 

«реальнейший», вечный. Согласно учению В.С. Соловьева, земной мир 

является лишь тенью, отблеском высшего, невидимого мира. Как и 

романтикам, символистам свойственна тоска по идеалу и неприятие 

несовершенного мира: 

Создал я в тайных мечтах 

Мир идеальной природы. 

Что перед ним этот прах: 

Степи, и скалы, и воды!  

5) Поэзия символистов подчеркнуто сосредоточена на внутреннем мире 

лирического героя, на его многогранных переживаниях связанных с 

трагическим состоянием мира, с таинственной связью человека и 

вечности, с пророческими предощущениями вселенского обновления. 

Поэт-символист понимается как связующее звено между земным и 

небесным, поэтому его прозрения и откровения понимаются по 

выражению Валерия Брюсова, как «мистические ключи тайн», 

позволяющие читателю представить себе иные миры. 

6) Слово в произведениях символизма многозначно, что отражено в 

формуле N+1, то есть ко множеству значений, которыми обладает 

слово, всегда можно добавить еще одно значение. Многозначность 

слова определяется не только тем и смыслами, которые вкладывает в 

него автор, но и контекстом произведения, контекстом творчества 

писателя, соотнесенностью слова-символа и мифа (например, сирена 

автомобиля в стихотворении Блока напоминает сирен, едва не 

погубивших гомеровского Одиссея). 

Символизм - внутренне неоднородное явление. В начале 900-х годов 

обозначилось три течения в символизме. 

«Декаденты» - Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус и некоторые 

другие связывали искусство с богоискательскими идеями. Они 

проповедовали идею «религиозной общественности». 

«Литературный символизм» или старшие символисты. Здесь 

главенствовали В.Брюсов и К.Бальмонт. 



«Младшие символисты» - А.Белый, А.Блок, Вяч. Иванов, С.Соловьев, 

Эллис. Они объявили себя приверженцами философско-религиозного 

понимания мира в духе Вл.Соловьева. 

Общим для этих трех групп было неприятие реалистического искусства. В 

то же время в среде символистов происходили постоянные споры. 

Понятие «декаданса» первоначально применялось в истории. Оно 

обозначало эпоху упадка. Затем стало применяться преимущественно к 

литературе. Декаданс появился во Франции в 80-90-егг. Он обозначал 

неприятие окружающего мира, индивидуализм и пессимизм, 

рафинированную утонченность упадочной культуры. 

Манифестами декаданса стали книги Ж.К.Гюисманса «Наоборот» ("A 

rebuars”, 1884) и М.Нордау «Вырождение» (1883), где давалось развернутое 

изложение «декадентства». Декадентство истолковывалось с вульгарно-

психиатрической точки зрения, оно понималось как плод вырождения 

современной цивилизации. 

Русский декаданс - одно из течений внутри символизма. Он усматривал 

свои истоки не в психической, а в социальной сфере. 

Первыми теоретиками символизма были Д. Мережковский и Н. Минский 

(Николай Максимович Виленкин, 1855-1937). В 1890 г. вышла в свет его 

книга «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни». Минский 

отрекается от народолюбия. Основной чертой человеческой натуры признает 

индивидуализм и себялюбие. Все нравственные понятия относительны и 

равно приемлемы, например, Добро и Зло. Минский приветствует 

«мистический пламень» в душе человека, который позволяет ему понять 

непостижимое. Минский обосновывает собственную философскую систему 

под названием «меонизм». 

Из книги Н.Минского: «Каждый мэон таит в себе неразрешимое 

противоречие. Мэоны суть понятия о чем-то совмещающем абсолютное 

бытие с абсолютным небытием. Мир должен вечно стремится к мэонам, 

никогда их не достигая, так как явления только относительно существуют 
и относительно не существуют». 

«Существуют мэоны пространства, мэоны цели и мэоны 

времени.Пространственные мэоны суть понятия о едином теле, которого 

абсолютно нет и которое, если бы существовало, повергло бы в небытие все 
существующее. 

Атом и Вселенная одинаково равны абсолютному ничто. Существующий 

мир каждое мгновение возникает из ничего и возвращается в ничто. 



Постигая пространственные меоны, мы постоянно присутствуем при 

двойном таинстве мироздания и миропреставления». 

Образцы поэзии Минского: 

Сила 

Она лежит, открыв свои сосцы, 

Разбухшие и крепкие, откуда 

И гибельный Нерон, и кроткий Будда 

Прильнувши рядом, пьют как близнецы. 

В руках - два опрокинутых сосуда, 

И жизнь, и смерть текут во все концы. 

Она дохнет - зажгутся звезд венцы, 

Дохнет еще - слетят, как листьев груда. 

Она глядит, не видя впереди. 

Ей все равно, живит она иль губит. 

Своих детей, пока их кормит, любит. 

Не гонит прочь, отнявши от груди. 

Добро и Зло, резвясь, их подбирают 

И праздно во Вселенную играют. 

Человечество 

Его удел - всегда существовать, 

Нить бытия из темной прясть кудели, 

Гробам на смену ставить колыбели, 

Рожать, растить, но лишь не создавать. 

Его удел - в пути сопровождать 

Избранников к их непонятной цели, 



Томиться на пиру чужих веселий, 

Глядеть, не видя, слыша, не внимать. 

Но без него молчат обетованья. 

Она - хранитель избранной четы, 

Она свидетель тайного венчанья. 

Не будь его - и в храме Пустоты 

Любовь не повстречала б Красоты 

И слово не прославило б Молчанья. 

 

 


