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Аннотация. 
Цель. Рассмотреть, как образ осени раскрывается в стихотворениях С. М. Соловьёва 1920-х гг. 
Выявить, что повлияло на восприятие поэтом этого времени года.
Процедура и методы. В ходе исследования использовались следующие литературоведческие ме-
тоды: герменевтический, историко-культурный, аксиологический.
Результаты. В процессе анализа обнаруживается, что на восприятие лирическим героем осени 
влияют революционные события, происходящие в России. Осенние пейзажи этих лет часто тём-
ные, мрачные, рождающие ощущение бесприютности и тоски. Однако преодолеть уныние герою 
С. М. Соловьёва помогает творческое начало и вера в Бога.
Теоретическая и/или практическая значимость обусловлена тем, что наследие С. М. Соловьёва, 
имя которого входило в русло ведущих свершений русской литературы 1900–1930-х гг., в те-
чение долгого времени было предано забвению и незаслуженно мало изучалось. Особенно это 
касается его поздней лирики. 
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THE IMAGE OF AUTUMN IN THE LYRICS OF S. M. SOLOVYOV OF THE 1920S 
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Abstract
Aim. To consider how the image of autumn is revealed in the poems of S. M. Solovyov of the 1920s. To 
identify what influenced the poet’s perception of this time of year.
Methodology. The following literary methods were used in the course of the study: hermeneutical, 
historical-cultural, axiological. 
Results. The analysis reveals that the perception of autumn by the a lyrical hero is influenced by the rev-
olutionary events taking place in Russia. The autumn landscapes of these years are often dark, gloomy, 
giving rise to a feeling of homelessness and longing. However, the protagonist of S.M. Solovyov is 
helped to overcome despondency by creativity and faith in God. 
Research implications. It is due to the fact that the legacy of S.M. Solovyov, whose name was included 
in the mainstream of the leading achievements of Russian literature In the 1900s and 1930s, was for-
gotten for a long time and was undeservedly little studied. This is especially true of his late lyrics.
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Введение

Красота осенней природы нашла отра-
жение в стихотворениях многих поэтов . 
Не является исключением и творчество 
С . М . Соловьёва, яркого представителя ис-
кусства Серебряного века . Одетым «в баг- 
рец и золото» лесам посвящён его цикл 
«Золотая смерть», вошедший в первую 
книгу стихотворений «Цветы и ладан» 
(1907) . Критики причисляли поэта-мла-
досимволиста к представителям нео-пуш-
кинской школы, отмечая в его лирике 
ясность и строгую форму . Несмотря на 
название цикла «Золотая смерть», осенние 
зарисовки в нём по-пушкински светлы, 
жизнерадостны, гармоничны . 

Однако под влиянием прожитых лет 
и жизненных обстоятельств восприятие 
С . М . Соловьёвым этого времени года ме-
няется . 

Задача данной статьи – проследить, как 
образ осени раскрывается в более позд-
ней, послереволюционной лирике поэта . 
Этому образу в русском искусстве посвя-
щена статья С . Любушиной [6] . Осенним 
сюжетам в русской литературе – исследо-
вание А . Ю . Агафоновой [1] . К средствам 
языкового означивания мотива осени в 
поэме И . А . Бунина «Листопад» приковано 
внимание Э . С . Глухих [4] . Л . Ф . Алексеева 
в своих работах пишет о творческом вос-
приятии В . А . Сумбатова бунинской поэ- 
мы [2] и рассматривает трагические сюже-
ты 1919 г . в стихотворениях русских по-
этов [3] . 

Образ осени 1920 годов как отражение 
непростого периода в истории страны  

и личной драмы поэта

Для С . М . Соловьёва тяжёлый период в 
истории страны сопряжён с личной дра-
мой . Гражданская война, голод, переезд 
в хлебные и мирные поволжские места, 
оказавшиеся для него чужбиной, сопрово-
ждался потерей близких людей, разруше-
нием семьи .

Осенью 1920 г . умерла средняя дочь поэ- 
та, пятилетняя Маша . Переживания об 
утрате ребёнка нашли отражение в не-

большой поэме «Смерть» . Стихотворение-
поэма начинается с описания холодной ок-
тябрьской ночи . В лирике С . М . Соловьёва 
природа (в том числе и осенние пейзажи) 
дарили успокоение лирическому герою, на-
полняли его гармонией, ощущением радо-
сти: «Осень бесстрастною ласкою / Сердце 
ласкает влюблённо»1 . В поэме «Смерть» и 
обстоятельства, и природа поздней осени 
оказываются враждебными по отношению 
к лирическому субъекту . Смерть царит по-
всюду: и «в приёмной доктора», и «в сырой, 
как погреб, комнате соседней», где «ребё-
нок доживает день последний», и за окном . 
Октябрьские сумерки для героя − «смерть 
и мука»2 . Он одинок . Окружающие люди 
равнодушны к его страданиям: «В аптеке 
тусклой, лампой озарённой, / Толчёт ле-
карство в ступе мальчик сонный, / … , / И 
медленно глухая ночь бежит…»3 . Поэт под-
бирает к ночи эпитет «глухая» . Природный 
мир, как и люди, оказывается безучастным 
к его переживаниям . 

Как справедливо считает 
С . В . Овсянникова, «“мыслеёмкость” поч-
ти каждого построчного образа – черта 
поэзии начала века» [7, с . 8] .

В стихотворениях С . М . Соловьёва 
часто возникает образ неба с солнцем, 
звёздами . Свет являет собой незримое 
присутствие Творца в мире . В поэме-сти-
хотворении «Смерть» практически нет 
света: «октябрьские сумерки», «чернеет 
ночь», «в аптеке тусклой» и даже полусвет 
представляется «зловещим» . Осенний пей-
заж мрачен, усиливает чувства бесприют-
ности, одиночества и тоски . В завывании 
«злых ветров», в кружении сырых осенних 
листьев чувствуется разгул тёмных, враж-
дебных всему живому сил: «От окон дуло . 
Выли ветры злые, / Кружились листья осе-
ни сырые, / И страшен был больничный 
голый сад»4 .

1 Соловьёв С . М . Собрание стихотворений . М: 
Водолей Publishers, 2007 . С . 48 . 

2 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 
Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 26 .

3 Там же .
4 Там же . С . 27 .
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Страшнее всего внутри холодной осе-
ни смерть ребёнка . Лирический субъект 
не знает, как жить с этой болью . А между 
тем осеннюю ночь сменяет день: «Снова 
в небе блещет просинь, / Лист кружится 
золотой»1 .

Осенний пейзаж наполняется светом, 
блеском . В цикле «Золотая смерть» (1907), 
созданном в благополучные времена, осен-
ние зарисовки были очень яркие, солнеч-
ные: «Тлеет в пламенной порфире / Леса 
дальняя межа»; «С детства ведомая ласка / 
В дальнем небе разлита»;2 «Сохнут дорож-
ные рытвины, / Кротким лучом осиянны»3 . 
Природа у раннего Соловьёва одухотворе-
на, являет собой храм Божий на земле . В 
поэме «Смерть» в земном пространстве 
Бога нет . Именно поэтому осень «сия-
ет … бесполезной красотой», а блеск солн-
ца представляется «лукавым и обманным» . 
Герой персонифицирует октябрь и именно 
его обвиняет в смерти дочери: «Злой ок-
тябрь, всю жизнь с тобою / Выходил я на 
борьбу / И опять сражён судьбою / И дитя 
моё в гробу»4 .

Важно отметить, что, несмотря на пере-
несённые испытания, остаётся крепкой 
вера героя в Бога . Обращаясь к любимой 
дочери, пребывающей теперь в мире гор-
нем, лирический герой верит в справедли-
вость и милосердие Творца: «И не за тем 
ли из земных селений / Так скоро ты ушла, 
блеснув на миг, / Чтоб там, в кругу нечув-
ственных видений / И твой земной меня 
приветил лик»5 .

Образ осени в поздней лирике 
С . М . Соловьёва неразрывно связан с кро-
вавыми историческими событиями, про-
изошедшими в России . «Злой» октябрь 
1917 г . разделил жизнь поэта на «до» и «по-
сле» . В письме к М . А . Волошину от 12 мая 
1926 г . он признавался: «…вся современ-
ная Россия для меня только гроб или, луч-
1 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 

Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 27 .
2 Соловьёв С . М . Собрание стихотворений . М: 

Водолей Publishers, 2007 . С . 40 .
3 Там же . С . 48 .
4 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 

Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 27 .
5 Там же . С . 29 . 

ше сказать, тело, из которого улетело дыха-
ние жизни . Что мёртвый встанет из гроба, 
я твёрдо верю, но не надеюсь дожить до 
этого дня . Сам же я чувствую себя при-
надлежащим только прошлой и будущей 
России…»6 .

Люди отвернулись от Бога . И теперь 
«кружат над миром проклятые демо-
ны… »7 . Осенний пейзаж из одухотворён-
ного, способного к весеннему обновлению, 
превращается в материальный, подвер-
женный гибели и разложению . В стихах 
С . М . Соловьёва появляются образы ске-
летов, остовов, гробов: «Чёрен природы 
скелет…» («Днями лазурными, днями 
весенними…», 1923–1924 гг .); «Над косте-
неющей землёй / Весь день не молкнет 
ветра вой»; «Скелет немеющей земли /  
Оденет вечная кора, / И в саване из сере-
бра / Замолкнет всё» (Жемчужное дерево8; 
«Последний дряхлый лист свалился в грязь» 
(Октябрь)9 .

В стихотворении «Октябрь» поэт изо-
бражает удручающие события революции 
1917 г . Кровавый октябрь приносит горе и 
смерть не только людям, но и осенней при-
роде . «Дряхлый лист» валится в грязь, «на-
гие ветви» дрожат, ветер рыдает . Вся земля 
превращается в «разрытое кладбище», над 
которым «кружатся демоны самоубийства» . 

В осеннем стихотворении «Сентябрь» 
(1926) герой преодолел отчаяние и вос-
станавливает прежнее единение с приро-
дой . Кажется, ему удаётся этого достичь: 
«Какой простор, какие дали! / Что за мо-
литвенная тишь! / Пред тайной неземной 
печали, / Как очарованный стоишь»10 . 
Сравним с более ранней «Вечерней молит-
вой»: «И я стою перед разверстым раем, / 
6 Соловьёва Н . С . Отцом завещанное (Дочь по-

эта о трагической судьбе С . М . Соловьёва 
(1885–1942) . Впервые по подлинникам из архива 
Н . С . Соловьёвой произведения 1918–1928 гг .) // 
Наше наследие . 1993 . № 27 . С . 63 .

7 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 
Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 55 .

8 Там же . С . 71 .
9 Соловьёв С . М . Избранные стихотворения // 

Смирнов Марк . Последний Соловьёв . М .: Прогресс-
Традиция, 2014 . С . 258 .

10 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 
Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 69 .
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Где скорби все навек разрешены . / Стою 
один, овеян и лобзаем / Незримыми кры-
лами тишины»1 .

Но в «Сентябре» прекрасные на первый 
взгляд пейзажи всё же таят в себе тревож-
ные предзнаменования: «Осина в ужасе 
трепещет / Багрянцем каждого листка»2 . 
И в завершении стихотворения, которое 
является и его кульминацией, «приходит 
в золотой порфире / Сентябрь, грозящий 
октябрём»3 . Октябрь становится символом 
горя, вновь грозит и лишает покоя . 

Исследователь жизни и творчества поэ- 
та А . В . Лавров в книге «Русские симво-
листы: этюды и разыскания» пишет, что 
«Соловьёв-мемуарист сосредотачивает 
своё внимание на … событиях и пережи-
ваниях детства, которое в ретроспектив-
ном пассеистском осмыслении предстаёт 
как утраченный рай» [5, с . 390] . Это ут-
верждение вполне справедливо в отно-
шении творчества послереволюционных 
лет . Скорбные страницы истории России 
заставляют его лирического субъекта воз-
вращаться в прошлое, оживляя в стихах 
прежние безмятежные годы . 

Весна олицетворяет для поэта юность: 
«Но как далёк смеющийся Апрель! / Твои 
уста алеют, взоры сини, / Но меж кудрей 
уже не вьётся хмель» (Музе4, 1925); «Как 
всё кануло вдаль, как всё было давно, / 
Ненасытный мой май и бурлящий по-
ток» («Ах, сентябрь или август, не всё ли 
равно?»5, 1930) .

Исследователь жизни и творчества 
С . М . Соловьёва В . А . Скрипкина справед-
ливо отмечала, что «Апрель – любимый 
месяц поэта . Именно в это время года на-
ступает главный христианский праздник – 
Пасха – день торжества правды Христовой 
и чуда Воскресенья . Обновление природ-

1 Соловьёв С . М . Собрание стихотворений . М: 
Водолей Publishers, 2007 . С . 33 .

2 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 
Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 69 .

3 Там же . С . 69 .
4 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 

Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 66 .
5 Соловьёв С . М . Избранные стихотворения // 

Смирнов Марк . Последний Соловьёв . М .: Прогресс-
Традиция, 2014 . С . 260 .

ной жизни было связано в душе худож-
ника с подвигом самоотвержения во имя 
людей» [8, с . 148] . 

Осень в лирике С . М .  Соловьёва симво-
лизирует зрелость, прожитые годы, утрату 
былых надежд . Остановимся подробнее на 
стихотворении «Музе» (1925) . Начинается 
оно с описания поздней осени за окном: 
«Глухая ночь, и ветер октября / Шумит в 
саду опавшею листвою»6 .

Поэт вновь подбирает к ночи эпи-
тет «глухая» . Она неотзывчива, безраз-
лична к судьбе одинокого страдальца . 
Единственной его собеседницей становит-
ся муза . В отличие от неумолимо текущего 
времени муза являет собой постоянство . 
Она встречается с героем «уж двадцать 
лет», но «всё так же нежна и молода» . 
Взгляд её полон… «лазурью голубою»7 . 
Муза в стихотворении связывает прошлое 
и настоящее, легко перенося субъекта в 
«смеющийся Апрель», в дни его юности, 
где они вместе «рвали… розы Феокрита», 
она «любила лёгкую свирель и давний 
сон пастушеского быта»8 . Прошли годы, 
наступили ужасные перемены в жизни 
С . М . Соловьёва, теперь его муза – «муза 
мук, больницы и тюрьмы» .9 Но важно, что 
она исполнена «девственного пыла», т . е . 
чиста, не утратила искренности . Она «ча-
рует» поэта, позволяет отрешиться от про-
исходящего, вдохновляет, даёт силы жить 
дальше, противопоставлена осени, греху 
и смерти: «Пусть грех и смерть ещё стоят, 
грозя, / Твоим словам, твоим лазурным 
взорам − / Им более противиться нельзя» .10

И вновь в этот мучительный пери-
од огромной духовной поддержкой для 
С . М . Соловьёва является вера в Бога . 
Взгляд его лирического субъекта обращён 
к пространству вечности . «Давай мечтать, 
внимая горним хорам», − призывает он 
музу в завершении стихотворения . И от-
дельной строкой, что свидетельствует о 
6 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 

Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 65 .
7 Там же . С . 65 .
8 Там же . С . 66 .
9 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 

Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 67 .
10 Там же . С . 67 .
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важности встречи: «Продлим ещё свида-
нья сладкий час»1 .

В стихотворениях С . М . Соловьёва, по-
свящённых осени, часто появляется образ 
Царицы Небесной . На 14 октября при-
ходится двунадесятый великий право-
славный праздник – Покров Пресвятой 
Богородицы . Стихи о Богоматери – это це-
лый пласт в русской мирской и духовной 
поэзии . Так, образу Царицы Небесной в 
лирике М . А . Волошина посвящена статья 
М . В . Яковлева [9] .

У С . М . Соловьёва Матерь Божия за-
щищает от злых сил, укрывая землю и 
верующих своим омофором . Рассмотрим 
стихотворение «Уснуло всё, безлиствен 
лес» (1926) В нём вновь появляется образ 
«глухой полночи» . Но эпитет здесь имеет 
другое значение – «тихий, без проявле-
ния жизни»2 . Эта таинственная тишина 
обостряет чувства героя . Он внимательно 
вглядывается, вслушивается в осеннюю 
ночь за окном и «внемлет», «как хлопья 
падают с небес на замороженную землю»3 . 
Снег, «глубокий, чистый», напоминает ге-
рою «ризу Непорочной Девы» . Незримое 
присутствие Пресвятой Богородицы при-
вносит в мир равновесие и гармонию (спо-
койствие) . Безлиственный лес безжизнен, 
но с небес падают белоснежные хлопья . 
«Волны рек уснули», но под снегом «зреют 
будущие севы» . «Вечера глухие», но скоро 
«двинется Мария из Назарета в Вифлеем»4 . 
И тогда в мире родится Спаситель . Это 
евангельское событие, значимое не только 
для поэта, но и для всех верующих людей, 
являет собой торжество жизни вечной .

Мысль о том, что Пресвятая Богородица 
не оставляет землю своим заступниче-
ством, заключена и в стихотворении 
«Днями лазурными, днями весенними . . .» 

1 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 
Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 67 .

2 Глухой // Ожегов С . И . Шведова Н . Ю . Толковый 
словарь русского языка: 80000 слов и фразеологи-
ческих выражений . 4-е изд ., доп . М .: А-Темп, 2006 . 
С . 133 .

3 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 
Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 70 .

4 Соловьёв С . М . Стихотворения 1917–1928 г . М .: 
Музей-заповедник А . А . Блока, 1999 . С . 70 .

(1923–1924) . Пейзажная зарисовка позд-
ней осени в нём – это не просто время 
года с «тусклыми днями», «со сгустившей-
ся тьмой» . Это бездуховное существова-
ние людей, отвернувшихся от Бога после 
Октябрьской революции . Образ Девы 
Марии не даёт миру погрузиться в «злобу 
земную упрямую» . Антонимичные пары в 
каждом четверостишии так же, как и в пре-
дыдущем стихотворении, создают ощуще-
ние равновесия . «Сакристия потемнела», 
но «остия в храме сияет лучистая, гонит 
угрозы зимы»5 . «Твердь омраченная», но 
над ней «в белой одежде невест Мать непо-
рочная, Мать милосердная встала в короне 
из звёзд»6 .

В конце стихотворения появляется об-
раз «вьюжных бурь» − символа бунта, 
революции . Но они не столь угрожающе 
страшны лирическому я, которое ведёт 
вера в милость Царицы Небесной и Её 
Сына .

Заключение

Завершая разговор об образе осени в 
лирике С . М . Соловьёва 1920-х гг ., можно 
сделать вывод, что унылые, мрачные осен-
ние пейзажи в стихотворениях поэта сво-
ими символическими аллюзиями связаны 
с трагическими событиями, которые ему и 
всему укладу русской жизни довелось пе-
режить . Но живительное творческое нача-
ло и вера в Бога придают его лирическому 
герою духовные силы и дарят надежду на 
светлую перспективу «оправдания добра», 
которое восторжествует в вечности – во-
преки земной злобе политических потря-
сений . 

Статья поступила в редакцию 15.04.2024.

5 Там же . С . 55 .
6 Там же . С . 56 .
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