
КУЛЬТУРА 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА



ВСТУПЛЕНИЕ

• Новый этап в развитии культуры России условно, начиная с реформы 1861 года до Октябрьской 
революции 1917 г., называют «Серебряным веком». Впервые это название было предложено 
философом Н. Бердяевым, увидевшему в высших достижениях культуры своих современников 
отблеск российской славы предшествующих «золотых» эпох, но окончательно в литературный 
оборот это словосочетание вошло в 60-е годы прошлого столетия. 

• 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.



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.
Поводом для выделения направлений послужили «Философические письма» П. Я. Чаадаева. Он 
считал, что все беды России выводились из качеств русского народа, для которого, якобы, 
характерны: умственная и духовная отсталость, неразвитость представлений о долге, 
справедливости, праве, порядке, отсутствие самобытной «идеи». Как считал философ, «история 
России – это «отрицательный урок» миру». Резкую отповедь ему дал А. С. Пушкин, заявив: «ни за что 
на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 
предков, такой, какой нам Бог её дал».



ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
• В 1897 г. Проводилась всероссийская перепись населения. Согласно переписи, в россии средний уровень 

грамотности составлял 21,1%: у мужчин – 29,3%, у женщин – 13,1%, около 1% населения имели высшее и среднее 
образование. В средней школе, по отношению ко всему грамотному населению, обучалось всего 4%. На рубеже 
веков система образования по-прежнему включала три ступени: начальную (церковноприходские школы, 
народные училища), среднюю (классические гимназии, реальные и коммерческие училища) и высшую школу 
(университеты, институты).
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.
Одновременно с воскресными школами стали действовать новые типы культурно-просветительских учреждений 
для взрослых – рабочие курсы, просветительские рабочие общества и народные дома – своеобразные клубы с 
библиотекой, актовым залом, чайной и торговой лавкой.



НАУКА
• 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.
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.



ДУХОВНЫЕ ПОИСКИ

• В период «Серебряного века» люди ищут новые основания для своей духовной и религиозной жизни. Очень 
распространенными оказываются всевозможные мистические учения. Новый мистицизм охотно искал свои 
корни в старом, в мистицизме Александровской эпохи. Как и на сто лет раньше стали популярны учения 
масонства, скопчества, русского раскола и иных мистиков. Многие творческие люди того времени принимали 
участие в мистических обрядах, хотя и не все они до конца верили в их содержание. Магическими 
экспериментами увлекались В. Брюсов, Андрей Белый, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Бердяев и многие 
другие.
Особое место среди распространившихся в начале ХХ века мистических обрядов занимала теургия. Теургия 
мыслилась «как единомоментный мистический акт, который должен быть подготовлен духовными усилиями 
одиночек, но, свершившись, необратимо меняет человеческую природу как таковую» (А. Эткинд). Предметом 
мечты было реальное преображение каждого человека и всего общества в целом. В узком смысле задачи 
теургии понимали почти, так же как и задачи терапии. Идею о необходимости создания «нового человека» 
мы на находим и таких революционных деятелей как Луначарский и Бухарин. Пародия на теургию 
представлена в произведениях Булгакова.



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.



ТЕАТР И МУЗЫКА

• 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.
Развитие лучших традиций музыкального театра связано с петербургским Мариинским и 
московским Большим театрами, а также с частной оперой С. И. Мамонтова и С. И. Зимина в 
Москве. Виднейшими представителями русской вокальной школы, певцами мирового 
класса были Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, Н.В. Нежданова. Реформаторами балетного 
театра стали балетмейстер М.М. Фокин и балерина А.П. Павлова. Русское искусство 
получило мировое признание.



АРХИТЕКТУРА
• Эпоха промышленного прогресса на рубеже XIX-XX вв. произвела подлинный переворот в строительстве. В 

городском ландшафте все большее место занимали сооружения нового типа, такие как банки, магазины, 
фабрики, вокзалы. Появление новых строительных материалов (железобетон, металлоконструкции) и 
совершенствование строительной техники позволило использовать конструктивные и художественные 
приемы, эстетическое осмысление которых привело к утверждению стиля модерн!
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.



ЖИВОПИСЬ

• На рубеже веков взамен реалистичного метода прямого отображения действительности в формах 
этой действительности происходило утверждение приоритета художественных форм, 
отражающих реальность лишь косвенно. Поляризация художественных сил в начале XX в., 
полемика множественных художественных группировок активизировали выставочную и 
издательскую (в области искусства) деятельность.
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.



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.


