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Серебряный век - это 
период расцвета 

духовной культуры: 
литературы, философии, 

музыки, театра и 
изобразительного 

искусства. Он протекал с 
90-х гг. XIX в. вплоть до 
конца 20-х гг. XX в. На 
данном этапе истории 
духовное развитие в 

России происходило на 
основе взаимоотношения 

индивидуального и 
коллективного начал. 



Начало Серебряному веку было положено символистами, 
небольшой группой литераторов, осуществивших в конце ХIX - 
начала ХХ в. “эстетический переворот”. Символисты в 90-х годах 

XIX в. выступили с идеей произвести переоценку всех ценностей. В 
основу ее была положена проблема соотношения индивидуального 

и коллективного начал в общественной жизни и в искусстве. 



Проблема эта не была новой. Она возникла сразу после 
отмены крепостного права и проведения Великих реформ, 
когда активно стало формироваться гражданское общество. 

Одними из первых решить ее попытались народники.

Рассматривая коллективное начало в качестве 
определяющего, они подчинили ему 

индивидуальное начало, личность - обществу. 
Человек имел ценность только в случае, если он 

приносил пользу коллективу.



Символисты: как старшие ,так и младшие утверждали 
индивидуальное начало в качестве главного. Они 
пересмотрели отношения индивида и коллектива.

Символисты вывели человека за 
пределы общества и стали 
рассматривать его как 

самостоятельную величину, равную по 
значению обществу и Богу. Ценность 

индивидуума они определяли 
богатством и красотой его внутреннего 
мира. Мысли и чувства человека были 
превращены в объекты исследования. 

Они стали основой творчества. 
Внутренний мир человека 

рассматривался как результат его 
духовного развития.



Вместе с утверждением 
индивидуального начала 
символисты и литераторы, 

близкие к ним (А.Л.Волынский, В.В.
Розанов, А.Н.Бенуа и др.), 

занимались формированием 
эстетического вкуса публики. Они 

открывали читателю в своих 
работах мир русской и 

западноевропейской литературы, 
знакомили с шедеврами мирового 

искусства

Вслед за символистами утверждение 
индивидуального начала в искусстве и 
общественной жизни продолжили 
философы-идеалисты и акмеисты



Философы-идеалисты выступили 
против утилитарного восприятия 

обществом личности. Они возвратили 
философии ценность и в центр ее 

поставили человека. Через изменение 
личности они хотели преобразовать все 

общество.
Сторонники акмеизма, литературного 
направления, возникшего в 10-х годах 
ХХ в., относились к личности как к 
данности, которая требует не 

формирования и утверждения, а 
раскрытия. Они ощущали мир 
прекрасным и таким же хотели 

изобразить его в своих произведениях.



В 10-х годах ХХ в. вместе с акмеизмом зародилось еще одно 
литературное направление - футуризм.

Они вновь столкнулись с ним в 
искусстве и в политике. Им 
казалось, что все, что они 
создали тяжелым трудом, в 
одно мгновение разрушено, что 
конец наступил не только 
старому политическому режиму, 
но и культуре.

Появление в культуре направления, активно утверждающего 
коллективное начало, совпало с ломкой общественно-политической 
системы в России. Первая мировая война, ее последствия привели к двум 
революциям. В ходе октябрьской революции к власти пришли 
большевики, провозгласившие в стране диктатуру пролетариата. В 
сознании многих людей политические перемены объединились с 
новшествами в культуре. 



Культурная политика большевиков в 20-х годах только начинала 
формироваться. В 20-х годах партийными идеологами были сделаны 

общие установки на ликвидацию безграмотности, повышение культурного 
уровня масс. Идеологи утверждали необходимость соединения искусства 

с производством и антирелигиозной пропагандой. 



Но у них не было единого взгляда в отношении того, какую культуру 
необходимо строить классу, оказавшемуся у власти. Он появился позже, 
в тридцатых годах. Все это способствовало возникновению споров о 

путях развития культуры. В них принимали участие представители новой 
власти (Л.Д.Троцкий, А.В.Луначарский и др.) и литераторы, художники, 

театральные деятели им сочувствующие.



Они заявляли о необходимости строительства культуры, 
которая бы соответствовала вкусам и потребностям 

всего общества и каждого конкретного человека в нем. В 
спорах принимали участие и представители старой 
традиционной культуры, желающие в строительстве 

искусства и общественной жизни исходить из 
индивидуального начала. Споры о путях развития 
культуры прекратились в тридцатых годах, когда 
произошло мощное усиление советской власти и 
увеличилась степень ее воздействия на общество.


