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Несмотря на духовно близкие отношения с матерью, 

Цветаева ощущала себя в родительском доме одиноко и 
отчужденно. Она намеренно закрывала свой внутренний 

мир и от сестры Аси, и от сводных брата и сестры — Андрея и 
Валерии. Даже с Марией Александровной не было полного 
взаимопонимания. Юная Марина жила в мире прочитанных 

книг, возвышенных романтических образов.  



 
Зимнее время года семья проводила в Москве, лето 

— в городе Тарусе Калужской губернии. Ездили 
Цветаевы и за границу. В 1903 Цветаева училась во 

французском интернате в Лозанне (Швейцария), 
осенью 1904 — весной 1905 обучалась вместе с 

сестрой в немецком пансионе во Фрейбурге 
(Германия), летом 1909 одна отправилась в Париж, 

где слушала курс старинной французской 
литературы в Сорбонне.  



Стихи начала писать с шести лет (не только по-русски, но и 
по-французски и по-немецки), печататься с шестнадцати, а 

два года спустя тайком от семьи выпустила сборник 
"Вечерний альбом", который заметили и одобрили такие 

взыскательные критики, как В.Брюсов, Н.Гумилев и 
М.Волошин. С первой встречи с Волошиным и беседы о 
поэзии началась их дружба, несмотря на значительную 

разницу в возрасте. Она много раз была в гостях у Волошина 
в Коктебеле. Сборники ее стихов следовали один за другим, 

неизменно привлекая внимание своей творческой 
самобытностью и оригинальностью. Она не примкнула ни к 

одному из литературных течений. 



В печати произведения Цветаевой появились в 1910, когда 
она издала на собственные средства свою первую книгу 

стихов – «Вечерний альбом». Игнорируя принятые правила 
литературного поведения, Цветаева решительно 

демонстрировала собственную независимость и нежелание 
соответствовать социальной роли «литератора». Писание 

стихов она представляла не как профессиональное занятие, 
а как частное дело и непосредственное самовыражение.  

 



Стихи Вечернего альбома отличались «домашностью», в 
них варьировались такие мотивы, как пробуждение юной 

девичьей души, счастье доверительных отношений, 
связывающих лирическую героиню и ее мать, радости 
впечатлений от мира природы, первая влюбленность, 

дружба со сверстницами-гимназистками. Раздел Любовь 
составили стихотворения, обращенные к В.О.Нилендеру, 
которым тогда была увлечена Цветаева. Стихи сочетали 

темы и настроения, присущие детской поэзии, с виртуозной 
поэтической техникой.  

 



В 1912 вышла замуж за Сергея 
Эфрона, который стал не только ее 

мужем, но и самым близким 
другом.  

 







5 сентября у Цветаевой и Сергея Эфрона родилась дочь 
Ариадна (Аля). 

 
13 апреля 1917 года рождается вторая дочь, Ирина. 

 
 В начале зимы 1919-1920 Цветаева отдала дочерей в 

детский приют в Кунцеве. Вскоре она узнала о тяжелом 
состоянии дочерей и забрала домой старшую, Алю, к 

которой была привязана как к другу и которую 
исступленно любила. Выбор Цветаевой объяснялся и 
невозможностью прокормить обеих, и равнодушным 
отношением к Ирине. В начале февраля 1920 Ирина 

умерла. Ее смерть отражена в стихотворении Две руки, 
легко опущенные… (1920) и в лирическом цикле Разлука 

(1921). 
 









Годы первой мировой войны, революции и гражданской 
войны были временем стремительного творческого роста 
Цветаевой. Она жила в Москве, много писала, но почти не 
публиковалась. Октябрьскую революцию она не приняла, 
видя в ней восстание "сатанинских сил". В литературном 
мире М.Цветаева по-прежнему держалась особняком.  

 



В мае 1922 ей с дочерью Ариадной разрешили уехать за 
границу - к мужу, который, пережив разгром Деникина, 

будучи белым офицером, теперь стал студентом Пражского 
университета. Сначала Цветаева с дочерью недолго живет в 

Берлине, затем три года в предместьях Праги, а в ноябре 
1925 после рождения сына семья перебирается в Париж. 

Жизнь была эмигрантская, трудная, нищая. Жить в 
столицах было не по средствам, приходилось селиться в 

пригородах или ближайших деревнях.  

 





Творческая энергия Цветаевой, невзирая ни на что, 
не ослабевала: в 1923 в Берлине, в издательстве 
"Геликон", вышла книга "Ремесло", получившая 

высокую оценку критики. В 1924, в пражский 
период, пишет поэмы "Поэма Горы", "Поэма 

Конца". В 1926 заканчивает поэму "Крысолов", 
начатую еще в Чехии, работает над поэмами "С 

моря", "Поэма Лестницы", "Поэма Воздуха" и др.  
 



В отличие от стихов, не получивших в эмигрантской среде 
признания (в новаторской поэтической технике Цветаевой 
усматривали самоцель), успехом пользовалась ее проза, 
охотно принимавшаяся издателями и занявшая основное 

место в ее творчестве 1930-х годов. «Эмиграция делает 
меня прозаиком...»– писала Цветаева. Ее прозаические 

произведения – «Мой Пушкин», «Мать и музыка», «Дом у 
Старого Пимена», «Повесть о Сонечке», воспоминания о 

Максимильяне  Волошине («Живое о живом»), М. А. 
Кузмине («Нездешний ветер»), Андрее Белом («Пленный 

дух»), Борисе Пастернаке, Валерии Брюсове и другие, 
соединяя черты художественной мемуаристики, 

лирической прозы и философии, воссоздают духовную 
биографию Цветаевой.  

К прозе примыкают письма поэтессы к Борису Пастернаку и 
Райнеру  Рильке. Это своего рода эпистолярный роман. 

Также Марина Цветаева много времени уделяла 
переводам. В частности, ею переведены на французский 

язык четырнадцать пушкинских стихотворений. 
 



В 1918 году Марина Цветаева пишет цикл стихов "Комедьянт", пьесы 
"Червоный валет" и "Метель". 

В 1919 году Марина Цветаева пишет цикл стихов "Стихи к Сонечке" и 
пьесы "Фортуна", "Каменный ангел", "Приключение", "Феникс". 

В 1920 году Марина Цветаева пишет поэму "Царь-девица". 
В 1921 году выходит сборник стихов "Версты". Марина Цветаева пишет 
поэмы "На красном коне" (посвященную Анне Ахматовой), "Егорушка" 

(продолжена в 1928 году, незакончена) и циклы стихов "Ученик", 
"Разлука" и "Благая весть". 

В 1922 году Марина Цветаева пишет поэму "Молодец" (посвященную 
Борису Пастернаку) и циклы стихов "Сугробы" (посвящен Эренбургу), и 

"Деревья" (посвящен Анне Тесковой). 
В 1922 году состоялось знакомство Марины Цветаевой и К.Б. 

(Константина Болеславовича Родзевича), разрыв с которым в 1923 году 
послужил основой для написания "Поэмы горы", "Поэмы конца" и 

стихотворения "Попытка ревности". 
 







У Цветаевой произошел тяжелый конфликт с дочерью, 
настаивавшей, вслед за своим отцом, на отъезде в СССР; 
дочь ушла из материнского дома. В сентябре 1937 Сергей 

Эфрон оказался причастен к убийству советскими агентами 
И.Рейсса - также бывшего агента советских спецслужб, 

попытавшегося выйти из игры. Вскоре Эфрон был 
вынужден скрыться и бежать в СССР. Вслед за ним на 
родину вернулась дочь Ариадна. Цветаева осталась в 

Париже вдвоем с сыном, но Мур также хотел ехать в СССР. 
Не было денег на жизнь и обучение сына, Европе грозила 

война, и Цветаева боялась за Мура, который был уже почти 
взрослым. Она опасалась и за судьбу мужа в СССР. Ее 

долгом и желанием было соединиться с мужем и дочерью. 
12 июня 1939 на пароходе из французского города Гавра 
Цветаева с Муром отплыли в СССР, 18 июня вернулись на 

родину. 
 





Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 8 
августа 1941 Цветаева с сыном эвакуировались из Москвы и 
оказались в небольшом городке Елабуге. В Елабуге не было 
работы. У руководства Союза писателей, эвакуированного в 
соседний город Чистополь, Цветаева просила разрешения 
поселиться в Чистополе и места судомойки в писательской 
столовой. Разрешение было дано, но места в столовой не 

оказалось, так как она еще не открылась. После 
возвращения в Елабугу у Цветаевой произошла ссора с 

сыном, который, по-видимому, упрекал ее в их тягостном 
положении.  

 



На следующий день, 31 августа 
1941, Цветаева повесилась. 







Особым памятным местом, связанным с именем 
Марины Цветаевой, является Тарусский музей 

семьи Цветаевых.Он был открыт 4 октября 1992 г., 
накануне 100-летия поэтессы.  

Музей располагается в восстановленном так 
называемом «Доме Тьо». Дом был куплен в 1899 г. 

дедом М. Цветаевой по материнской линии 
Александром Даниловичем Мейном. 

 







"Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под 
кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где 

растет самая красная и крупная в тех местах земляника. Но если 
это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища 

того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, 
которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, 

поставили с Тарусской каменоломни камень: Здесь хотела бы лежать 
Марина Цветаева".  
Париж, май 1934 г 

 





Сила цветаевскких стихов поражала тем больше, что их 
сюжеты были, не только традиционны для женской 

лирики, но в какой-то степени даже обыденны. Но если 
раньше о любви рассказывал Он или от Его имени, то 
теперь голосом Цветаевой, о любви — как равная из 

равных — рассказывает Она, женщина. В первом альбоме 
Цветаевой встречаются стихи в форме сонета, что 

предполагает высокое мастерство, умение в четырнадцати 
строках сказать многое. Внимание к сонету требовало не 
только высокой стиховой культуры, но и емкость образа, 

четкость мысли. Стихи ранней Цветаевой звучали 
жизнеутверждающе, мажорно. Но уже в первых ее стихах 

была неизвестная прежде в русской поэзии жесткость, 
резкость, редкая даже среди поэтов-мужчин. В стихах 

Марины Цветаевой есть и твердость духа и сила мастера 





В поэзии Цветаевой нет и следа покоя, умиротворенности, 
созерцательности. Она вся в буре, в действии и поступке. 

Слово Цветаевой всегда свежее, прямое, конкретное, 
значит только то, что значит: вещи, значения, понятия. Но у 
нее есть своя особенность — это слово-жест, передающее 

некое действие, своего рода речевой эквивалент 
душевного жеста. Такое слово сильно повышает накал и 

драматическое напряжение речи: 
Нате! Рвите! Глядите! Течет, не там же? 

Заготавливайте чан! 
Я державную рану отдам до капли! 

Зритель — бел, занавес — рьян. 
 







И даже музыкальность, передавшаяся ей от матери 
сказывалась своеобразно — не в певучести и 

мелодичности. Наоборот ее стихи резки, порывисты, 
дисгармоничны. Она не столько писала стихи в обычном 
смысле, сколько их записывала — на слух и по слуху. Они 

возникали из звукового хаоса, из сумятицы чувств, похожей 
на шум ветра или воды. Музыкальность Цветаевой не 

похожа на символическую звукопись, она дожидалась, 
когда поэтическое слово само появится из звуковой влаги 

— из моря или речевой реки. Звук, музыка были в ее 
сознании лоном стиха и прародителем поэтического 

образа. Повинуясь музыкальной интонации Цветаева 
безжалостно рвет строку на отдельные слова и даже слоги, 

подобно музыканту, изнемогающему в море звуков. 
Бродский в одной из своих статей говорил даже о 

"фортепианном" характере цветаевских произведений. 
"Музыка" Цветаевой развивалась контрастно. 

И что тому — костер остылый, 
Кому разлука — ремесло! 
Одной волною накатило, 
Другой волною унесло. 


