
На рубеже веков – девятнадцатого и двадцатого – кем ты себя 

ощущала, Россия? Обломовым? Штольцем? По существу, эти два 

героя Гончарова воплощали два вектора дальнейшего движения 

России: куда идти? Свет и тень «серебряного века» – в советских 

учебниках литературы они были «пропущены», то есть их как бы и 

не было совсем. Сразу после Толстого и Чехова шёл Блок, Горький 

и Маяковский, а за ними – вплотную – «советская» литература. 

«Всё остальное либо к ним подвёрстано, либо просто забыто, либо – 

в лучшем случае – даётся несколькими осудительными или полу-

осудительными фразами, вообще, “мелким шрифтом”», – пишет в 

своей монографии-«путеводителе по русской литературе ХХ века 

«От Блока до Солженицына» В.М. Акимов. 

Вообще, откуда пошло это крылатое выражение «серебряный 

век»? Право «первооткрывателя» сей метафоры традиционно 

приписывают философу Николаю Бердяеву после его выступле-

ний на собраниях у Мережковских и чтениях на «башне» Вячес-

лава Иванова в начале 1900-х годов. Но среди «авторов» выраже-

ния называют и поэта – царскосёла Николая Оцупа: 

В невнятом свете фонаря,

Снежинки вьются. Очень чисто

Дорожка убрана. Скамья 



И бледный профиль лицеиста. 

Odi profanum…2 Это я. 

Называют и редактора журнала «Аполлон» Сергея Маковско-

го (один из томов его мемуаров назван «На Парнасе серебряного 

века»).

Смысл метафоры состоял в напрашивающейся параллели с 

«золотым веком» русской поэзии – пушкинским веком: «Был на 

свете самый чистый и светлый праздник! Он был воспоминанием 

о золотом веке, высшей точкой того чувства, которое теперь уже 

на исходе – чувство домашнего очага», – писал Александр Блок в 

«Безвременье» в 1906 году. 

И поистине в другой век, в почти неузнаваемо изменившейся 

России, в век «серебряный», обречённо вздыхает Блок: 

Что счастие? Короткий миг и тесный, 

Забвенье, сон и отдых от забот… 

Очнёшься – вновь безумный, неизвестный 

И за сердце хватающий полёт… 

От чувства незыблемости добра и дома к чувству бездомно-

сти и тревоги – вот путь от «золотого века» к «серебряному». От-

сылаю читателя к большому стихотворению Александра Блока 

«Два века»: 

Век девятнадцатый, железный,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный 

Беспечный брошен человек!

……………………… 

Двадцатый век... Ещё бездомней, 

Ещё страшнее жизни мгла

(Ещё чернее и огромней

Тень Люциферова крыла). 

И всё же «серебряный век» живёт не одним отчаянием. «В эти 

годы, – писал Н. А. Бердяев, – России было послано много даров. 

Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философ-

ской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувствен-

ности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике 

и оккультизму». «Величайшей заслугой «Серебряного века» было 

чаяние новой жизни и нового человека», – добавляет В. М. Акимов. 

И появилась надежда на «русский ренессанс». 
2 Противна чернь мне… – Гораций. Оды (III, 1). Перевод с лат. Н. Гинз-

бурга. 



А началось всё с известного манифеста о том, что мир и человек 

не могут быть более поняты и выражены старыми художествен-

ными средствами. В 1892 году Дмитрий Сергеевич Мережковский 

выступил с лекцией, напечатанной через год в статье «О причи-

нах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

в журнале «Северный вестник», который вскоре стал выходить в 

Петербурге. Вокруг издания собрались старшие символисты: В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, 

Ф. Сологуб и др. Через несколько лет, появился знаменитый жур-

нал «Мир искусства» С. Дягилева, куда приходят «младшие» сим-

волисты» – А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и другие. Таким обра-

зом, начало «Серебряного века» определено довольно точно, хотя 

Мережковский лишь обозначил в своём манифесте то, что витало 

в воздухе: само состояние искусства, которое впоследствии одни-

ми было названо «модернизмом», а другими «декадансом». 

Нас в этом эссе интересует «серебряный век», ограниченный 

строго географически Царским Селом и теми именами русских 

поэтов, которые с ним были связаны, то есть либо жили здесь, 

либо посвящали ему свои стихи. Назовём же их, в заключение. 

Конечно же, первым в этом списке должен стоять Иннокентий 

Фёдорович Анненский (1855–1909) – поэт, драматург, критик, эс-

сеист, переводчик. Его бы я назвал предтечей «Серебряного века», 

оказавшим огромное влияние на поэтов-акмеистов. Он родился в 

Омске. Из дворян. С 1896 г. жил в Царском Селе, был директором 

Николаевской царскосельской мужской гимназии, где с 1903 по 

1906 годы учился Николай Гумилёв. Автор единственной прижиз-

ненной книги стихов «Тихие песни» (1904). Многие стихи «послед-

него из царскосельских лебедей» – «Был… Анненский последним 

из Царскосельских лебедей». Ассоциируется с Жуковским «Цар-

скосельский лебедь») – неразрывно связаны с Городом Муз: 

Там на портретах строги лица,

И тонок там туман седой, 

Великолепье небылицы 

Там нежно веет резедой. 

Там нимфа с таицкой водой,

Водой, которой не разлиться,

Там стала лебедем Фелица

И бронзой Пушкин молодой. 

Там воды зыблются светло

И гордо царствуют берёзы,



Там были розы, были розы,

Пускай в поток их унесло. 

Там всё, что навсегда ушло,

Чтоб навевать сиреням грёзы.

……………………………….. 

Скажите: «Царское Село» –

И улыбнёмся мы сквозь слёзы. Л.И. Микулич 

Говоря о царскосёлах «серебряного века», мы, конечно, вспо-

минаем знаковые фигуры его представителей.

Николай Гумилёв

Памяти Анненского

К таким нежданным и певучим бредням

Зовя с собой умы людей, 

Был Иннокентий Анненский последним

Из царскосельских лебедей. 

Анна Ахматова. 

Первое возвращение 

На землю саван тягостный возложен,

Торжественно гудят колокола,

И снова дух смятён и потревожен

Истомной скукой Царского Села.

Пять лет прошло. Здесь всё мертво и немо, 

Как будто мира наступил конец. 

Как навсегда исчерпанная тема,

В смертельном сне покоится дворец. 

Осип Мандельштам.

Царское село 

Георгию Иванову 

Поедем в Царское Село

Там улыбаются мещанки, 

Когда уланы после пьянки

Садятся в крепкое седло... 

Поедем в Царское Село! 

Казармы, парки и дворцы, 

А на деревьях – клочья ваты, 

И грянут «здравия» раскаты 

На крик – «здорово, молодцы!» 

Казармы, парки и дворцы... 



Марина Цветаева. 

Из цикла «Ахматовой» 

Охватила голову и стою, 

– Что людские козни! –

Охватила голову и пою 

На заре на поздней. 

Ах, неистовая меня волна 

Подняла на гребень! 

Я тебя пою, что у нас – одна, 

Как луна на небе! 

………………… 

Что тебя, чей голос – о глубь, о мгла! –

Мне дыханье сузил, 

Я впервые именем назвала 

Царскосельской Музы. 

Борис Пастернак. 

«Анне Ахматовой» 

Мне кажется, я подберу слова, 

Похожие на вашу первозданность. 

А ошибусь, мне это трын-трава,

Я всё равно с ошибкой не расстанусь. 

Каким я вижу облик ваш и взгляд. 

Он мне внушён не тем столбом из соли, 

Которым вы пять лет тому назад 

Испуг оглядки к рифме прикололи. 

Ахматова вообще особое и яркое явление по её же собствен-

ному выражению «средь стольких лир, повешенных на ветки». 

Появление Анны Горенко в Царском Селе в младенческом воз-

расте сама поэтесса в своих биографических заметках начина-

ет с ошибки. В автобиографии, озаглавленной «Коротко о себе», 

Анна Ахматова писала: «Я родилась 11(23) июня 1889 года под 

Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной 

инженер-механик флота. Годовалым ребёнком я была перевезе-

на на север – в Царское Село». 

Это не совсем так. Анна Андреевна и сама не знала, что «годо-

валым ребёнком» её привезли не в Царское село, а в Павловск. Вот 

книга известного краеведа, знатока истории города Бориса Януша 

«Неизвестный Павловск» (СПб, «Континет», 1997). На странице 84 

в очерке о даче И.П. Кутайсова написано, что после смерти вдо-

вы его сына Просковьи Петровны дача была продана другим вла-



дельцам, и их имена нам ничего не говорят: «Но об одном хотелось 

бы упомянуть, фамилия его Рожин, и дача принадлежала ему со 

второй половины 1880-х до начала 1890-х гг. Как значится в до-

кументах, в 1890 г. в доме сняла квартиру жена капитана второго 

ранга Горенко, приехавшая с мужем и годовалой дочкой из Одессы. 

Здесь, следовательно, жила будущая поэтесса Анна Андреевна Ах-

матова, большая часть творчества которой связана с Петербургом 

и Царским Селом, а Павловский дом, возможно, она и не помнила, 

так как никогда не упоминала, но он сохранялся довольно долго».

Но продолжим цитировать биографию Ахматовой: «Там я 

прожила до шестнадцати лет. Мои первые воспоминания – цар-

ско – сельские: зелёное, сырое великолепие парков, выгон, куда 

меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пёстрые ло-

шадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии 

в “Царско –сельскую оду”». Может быть, поэтому о Павловске 

поэтесса написала всего 16 строк. Но какие это строки!

Всё мне видится Павловск холмистый,

Круглый луг, неживая вода,

Самый томный и самый тенистый,

Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,

Тронет тело блаженная дрожь,

Не живёшь, а ликуешь и бредишь

Иль совсем по-иному живёшь.

Поздней осенью свежий и колкий

Бродит ветер, безлюдию рад.

В белом инее чёрные елки

На подтаявшем снеге стоят.

И исполненный жгучего бреда,

Милый голос, как песня, звучит,

И на медном плече Кифареда

Красногрудая птичка сидит. (1915 г.)

Анненский, Гумилёв и эти четверо, выделенные самой Анной 

Андреевной: Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова. У 

Анны Андреевны Ахматовой есть три четверостишья, написан-

ные ею в ноябре 1961-го в Гаванской больнице. У стихов подза-

головок: «Комаровские наброски». А стихотворение называется 

«Нас четверо». И к нему целых три эпиграфа:



1. «Ужели и Гитане гибкой все муки ада суждены» – О.М.

2. «Таким я вижу облик ваш и взгляд» – Б.П.

3. «О, Муза плача…» – М.Ц.

…И отступила я здесь от всего,

От земного всякого блага.

Духом, хранителем «места сего»

Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,

Жить – это только привычка.

Чудится мне на воздушных путях

Двух голосов перекличка.

Двух? А ещё у восточной стены,

В зарослях крепкой малины,

Тёмная, свежая ветвь бузины…

Это – письмо от Марины.

Так Ахматова называет четыре имени: себя, Осипа Мандель-

штама, Бориса Пастернака, Марину Цветаеву. Анна Андреевна – 

непререкаемый авторитет, сказала – отрезала: таких нас четверо 

и баста! Духовный поэтический квадрат. С этим не поспоришь. Да 

никто и не пытался… 

Лёжа на больничной койке, Ахматова была погружена в не-

весёлые думы о том, что все трое лежат уже в сырой земле, а ей 

судьба подарила ещё жить почти пять лет. Год назад ушёл Борис 

Пастернак: 1 июня 1960 года в Боткинской больнице. На следую-

щий день после смерти она напишет:

Умолк вчера неповторимый голос,

И нас покинул собеседник рощ.

Он превратился в жизнь дающий колос

Или в тончайший, им воспетый дождь.

И все цветы, что только есть на свете, 

Навстречу этой смерти расцвели. 

Но сразу стало тихо на планете, 

Носящей имя скромное... Земли.

Важно: все они жили на этой земле, были современниками, 

были человеками, и всё человеческое было им не чуждо, порой 

они, как дети, ссорились, обижали друг друга, соперничали, но 

каждый из них прекрасно осознавал и величие других, и свою соб-

ственную значимость. Так А. А. поначалу не очень жаловала Ма-

рину Ивановну Цветаеву, позволяла себе колкости, впрочем, она 



позволяла их и по отношению к О.М. и Б.П., но в том настоящем, 

подлинном, что их объединяло, все они нежно любили и ценили 

друг друга, легко отдавая пальму первенства один – другому.

Этот «магический квадрат» великих поэтов отмечали и их со-

временники. Известная поэтесса и переводчик Мария Сергеевна 

Петровых, пережившая всех своих друзей, напишет в 1962 г. вот 

это стихотворение:

Ахматовой и Пастернака,

Цветаевой и Мандельштама

Неразлучимы имена. 

Четыре путеводных знака 

Их горний свет горит упрямо. 

Их связь таинственно ясна. 

Неугасимое созвездье! 

Навеки врозь, навеки вместе.

Звезда в ответе за звезду.

Для нас четырёхзначность эта –

Как бы четыре края света,

Четыре времени в году.

Правотой наш век отмечен.

Здесь крыть, как говорится, нечем

Вам, нагоняющие страх.

Здесь просто замкнутость квадрата,

Семья, где две сестры, два брата,

Изба о четырёх углах...

Мы воздаём им должное. Но хочется сказать и о других – за-

бытых, утраченных, долгие годы находящихся под запретом, по-

этов, канувших в реке забвения, в эмиграции, репрессированных 

и прочее, и прочее… Там так много имён: я насчитал более тридца-

ти… Необходимо вспомнить, восстановить справедливость. 

Например, был здесь упомянут Николай Оцуп. А было их два 

брата: Николай (1894–1958) и Георгий (1897–1963), взявший себе 

псевдоним – Раевский. Родились и жили в Царском Селе, здесь 

окончили гимназию. Николай Авдеевич входил в литературную 

группу акмеистов, участник Первой мировой войны. Оба в эми-

грации с начала двадцатых, жили во Франции. Там издали свои 

основные книги. Во время Второй мировой войны Николай добро-

вольцем вступил во французскую армию, в последние годы войны 

участвовал в итальянском Сопротивлении. В России успел издать 

сборник «Град» (1921). За границей вышла его поэма «Встреча» и 

поэтическая эпопея «Дневник в стихах». В 1993 г. вышло совмест-



ное издание его книги «Океан времени» (Санкт-Петербург – Дюс-

сельдорф). У Раевского за рубежом вышло три книги стихов, опу-

бликованных в 1928, 1946 и 1953 годах. 

Ты помнишь ли, как в царскосельском парке, 

вдоль всей екатерининской аллеи,

вдоль синих окон белого дворца 

в сентябрьском воздухе кружились листья, 

то жёлтые, то красные, и мягко

ложились на траву и на скамейки,

на плечи белых мраморных богов. 

А Валентин Иннокентьевич Кривич (1880–1936), сын Аннен-

ского, царскосёл. Автор книги «Цветотравы» (1912): 

И трезвый день грозит расплатой,

А ночь придёт – простит опять…

В пустом саду, меж белых статуй,

Так странно сердцу вспоминать. 

А Ольга Ваксель, которую обессмертил писатель – царскосёл 

Александр Ласкин… Даже влюблённый в «ослепительную краса-

вицу» и посвятивший ей четыре стихотворения Осип Мандель-

штам не знал, что она пишет стихи с десяти лет, но при жизни не 

напечатала ни одного… Покончила с собой, выйдя замуж за нор-

вежского посланника, не прожив с ним и месяца: 

Впервые чувствую весну. 

Весь мир особенно зелёный. 

И с книгой, кажется, засну

В тени развесистого клёна. 

И не казался раньше сад 

Таким таинственно спокойным, 

И время не зовёт назад 

К воспоминаниям нестройным. 

Не издавала своих стихов и Ада Ивановна Оношкович – Яцы-

на (1897–1935). Стихотворение «В Детском Селе» – её единствен-

ная публикация о Городе Муз: 

Средь жёлтых листьев, белых колоннад

И опрокинутых зелёных пагод 

Мгновенья расточаются, как клад, 

И здесь мы на пять дней – как будто на год. 

Поэт, критик Николай Владимирович Недоброво (1882–1919), 

ближайший друг Анны Андреевны, посвятившей ему множество 



своих стихов, тоже жил в Царском Селе. Печатался он мало, а 

ранняя смерть от туберкулёза помешала издать книгу: 

Чужды преданьям и народу

Дворцы и церкви рококо,

Сады, которые природу 

Преобразили далеко… 

Кстати, это стихотворение «Царское Село» у Недоброво про-

тестное. 

И генералы в римских тогах, 

И гладь искусственных озёр,

И жёлтый гравий на дорогах,

И трав остриженный ковёр – 

не восхищают поэта, скорее, удручают: 

Нас – было время – легкокрылой

Европой замутил угар, 

И вырос из болот унылый

И стройный камерный кошмар. 

Не видно нив и слёз отсюда, 

И мысль, возникнувшая здесь,

Туманится над жизнью люда,

Бессилия и яда смесь. 

Вера Евгеньевна Аренс (в замужестве Геккель, 1883–1963) , 

поэт, дочь офицера русского флота, тоже жила в Царском Селе. 

Печаталась мало, своей книги не выпустила. Иронична и насмеш-

лива в своём стихотворении «В Царскосельском Парке»: 

Здесь в парке, где в тени аллей

Изысканные ходят дамы…

И, отгоняя комаров 

Цветущей жимолостной веткой,

Набор влюблённо-пышных слов 

Жеманно слушают кокетки. 

Особое место в поэзии «серебряного века» занимают «ново-

крестьянские» поэты Сергей Есенин, Николай Клюев (1880–1937). 

Мы знаем, что в биографии первого Царское Село – место воин-

ской службы, второй поддерживал дружеские отношения с четой 

Гумилёва-Ахматовой, бывал в их царскосельском доме: 

Ах, зимний сад – приют Эроту, 

Куда в разгар любви и сил 

Забыть мирскую позолоту 



И злоязычную заботу 

Великий Пушкин заходил. 

Зачем врага и коммуниста 

Ты манишь дымкой серебристой,

Загадкой грота и скамьёй 

С разбитой урной над водой… 

Это отрывок из сохранившейся в неполном виде поэмы 

«Каин», где также узнаваемо Царское Село. Жертва репрессий, в 

1937 году вологжанин Николай Клюев погиб в Сибири.

По-иному трагична судьба поэта, прозаика и художника, гра-

фа Василия Комаровского (1881–1914). С 1897 года жил в Царском 

Селе. Страдал душевным заболеванием, считают, что смерть его – 

акт самоубийства. Единственная книга стихов «Первая пристань» 

издана в год смерти. Как и Анненский, явился предшественником 

акмеистов, оказав на них большое влияние. О нём часто вспомина-

ла А.А. Ахматова. И как Анненский, Василий Комаровский вдох-

новлялся Городом Муз.

Я Питер променял, туманный и угарный, 

На ежедневную прогулку по Бульварной. 

Здесь в дачах каменных – гостеприимный кров 

За революцию осиротевших вдов. 

В беседе дружеской проходит вечер каждый. 

Свободой насладись – её не будет дважды!

Покоем лечится примерный царскосёл,

Гуляет медленно, избавленный от зол… 

Другая трагическая судьба – князь Владимир Павлович Па-

лей (1885–1918), поэт. Член императорской фамилии замучен 

большевиками и сброшен в шахту под Алапаевском в Екатерин-

бургской губернии. Он не оставил своей книги стихов: 

Нет! Это – сон… Влечёт к унылой грёзе 

Осенний день, и плачет жёлтый лист,

И в той же неизменно-тихой позе 

Мечтает вдохновенный Лицеист… 

Никак не обойти и такой фигуры, как царскосёл Эрих Фёдо-

рович Голлербах (1895–1942) – поэт, художник, мемуарист, ли-

тературовед, искусствовед и краевед. Издал книгу стихов «Чары 

и таинства» (1919 г.) и составил знаменитую антологию «Царское 

Село в поэзии» (1922). 

Памятники старые гранитные, 

Зарастающие буроватым мхом…



Из кувшина струи льются слитные 

У молочницы в зеркальный водоём. 

Особняком в этом перечне стоит и Великий Князь Констан-

тин Константинович Романов – поэт, известный под псевдонимом 

К.Р. (1858–1915). Его трудно видеть поэтом «серебряного века», 

но ведь эпоха и Царское Село не дают нам права обойти это имя. 

Принадлежал к так называемой старой школе, был продолжате-

лем классических традиций. Первоклассным талантом поэт К.Р. 

не обладал, но занял своё место в истории русской литературы. 

Он был известным русским поэтом, автором нескольких сборни-

ков. Первые стихотворные произведения были опубликованы в 

журнале «Вестник Европы» в 1882 г.. Первый сборник, включав-

ший стихотворения 1879–1885 гг., вышел в 1886 г. В 1888 г. он из-

дал первую поэму «Севастиан-мученик», затем сборники: «Новые 

стихотворения К.Р.», «Третий сборник стихотворений К.Р.» (1900), 

«Стихотворения К.Р.» (1901). С великим князем вели переписку 

И.А. Гончаров, Я.П. Полонский, А.А. Фет, ценивший его вкус и 

даже поручавший ему исправлять свои стихи. Многие его стихот-

ворения отличались мелодичностью и были положены на музыку 

(самое известное – романс «Растворил я окно…» с музыкой П.И. 

Чайковского, сочинившего музыку также на «Я сначала тебя не 

любила…», «Вот миновала разлука» и другие стихотворения К.Р.). 

О, милый сад, приют отдохновенья, 

Приветливой и мирной простоты!  

Ты мне даришь часы уединенья, – 

Со мною здесь лишь птицы да цветы. 

Имена, имена… Список неисчерпаем. Константин Фофанов 

«Дума в Царском Селе», Бенедикт Лившиц, Игорь Северянин, 

Леонид Гроссман, Елизавета Полонская, Дмитрий Кленовский, 

Георгий Иванов, Георгий Шенгели, Всеволод Рождественский и 

многие другие… 

Мы лишь обозначили тему, мы не ставили здесь серьёзных 

исследовательских задач. Надеемся, ныне живущие Пушкинские 

поэты продолжат эти поиски удивительных «царскосельских аэ-

дов», вдохновлённых Городом Муз и потрясающей эпохой «сере-

бряного века». 

Ленинградская область, г. Павловск


