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ПРЕДИСЛОВИЕ

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 

(9�октября) 1892 года в Москве, в семье Ивана Владимирови-

ча Цветаева (1847—1913) и Марии Александровны Цветаевой 

(урожденной Мейн) (1868—1906). У� нее были старшие сестра 

Валерия (1883—1966) и брат Андрей (1890—1933) (дети И.�В. Цве-

таева от первого брака) и младшая сестра Анастасия (1894—

1993). В четыре года Марина Цветаева уже начала рифмовать 

и записывать получившиеся экспромты. Стихи этого перио-

да не сохранились. Вместе с Андреем и Анастасией она полу-

чила домашнее начальное образование (языки, музыка), а�за-

тем год училась в частной женской гимназии.

В 1902 году у матери был обнаружен туберкулез, и 

вся семья уехала в Европу на ее лечение. В�1903 году Марина 

Цветаева вместе с сестрой Анастасией обучались в женском 

пансионе в Лозанне (Швейцария). Обучение шло на француз-

ском, и Марина начала читать французских авторов. Осенью 

1904 года сестры перешли на обучение в другой пансион�— во 

Фрейбурге (Германия).

В 1905 году Цветаевы вернулись в Россию, переехали 

в Ялту. Летом 1906 года в Тарусе, где у семьи был дом, умерла 



5ПРЕДИСЛОВИЕ

мать. Марине Цветаевой на тот момент было неполных 14�лет. 

Возвратившись в Москву, сестры Цветаевы завершали сред-

нее образование, переходя из одной московской гимназии в 

другую и с трудом вписываясь в существующие на тот момент 

представления о манерах и образе жизни несовершеннолет-

них барышень. У них был довольно разномастный багаж зна-

ний и представлений о мире и себе. К этому моменту Марина, 

хорошо знавшая французский, уже попробовала себя в каче-

стве переводчика� — перевела пьесу Эдмона Ростана «Орле-

нок». Летом 1909 года она отправилась в Сорбонну�— слушать 

курс старинной французской литературы.

В 1910 году восемнадцатилетняя Марина Цветаева 

издала на собственные средства свою первую книгу стихов�— 

«Вечерний альбом».

Лето 1911 года вместе с сестрой по приглашению Мак-

симилиана Волошина она провела на его даче в Коктебеле, где 

познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном.

В 1912 году вышла ее вторая книга� — «Волшебный 

фонарь». Марине Цветаевой 20 лет. Она была популярна, 

принимала участие в литературных вечерах. В�этом же году 

Марина Цветаева вышла замуж за Сергея Эфрона. В�сентябре 

родилась ее старшая дочь Ариадна.

Марина 
Ивановна 
Цветаева
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В 1913 году вышла третья стихотворная книга Мари-

ны Цветаевой — «Из двух книг». В нее вошло порядка сорока 

стихов из первых двух сборников.

В 1914 году началась Первая мировая война. Сергей 

Эфрон ушел на фронт медбратом. Марина Цветаева осталась 

в Москве. Ей было сложно принять войну с Германией, где 

прошла часть ее детства.

В апреле 1917 года у Марины Цветаевой и Сергея 

Эфрона родилась вторая дочь�— Ирина.

В октябре 1917 года, после большевистского перево-

рота, Сергей Эфрон отправился на Дон, в самый эпицентр 

белогвардейского движения, где поступил в полк генерала 

Маркова. Он участвовал в Ледяном походе и обороне Крыма. 

1918 год стал знаковым для творчества Марины 

Цветаевой: она обратилась к драматургии. В� этот год были 

созданы пьесы «Червонный валет», «Метель», «Фортуна», 

«Приключение». В� 1919 году Марина Цветаева создала пьесы 

«Феникс» и «Каменный ангел».

В 1920 году была написана поэма-сказка «Царь-деви-

ца», шла работа над сборниками стихов. Зимой 1919–1920 годов 

Марина Цветаева отправила Ариадну и Ирину в детский Кун-

цевский приют, понадеявшись на то, что детей там спасут от го-

лода. Надежды не оправдались�— со снабжением в приюте было 

плохо. Марина Цветаева забрала оттуда старшую дочь Ариадну, 

через два месяца младшая дочь Ирина умерла от истощения.

В 1921 году была написана поэма «На Красном Коне», 

вышли сборники «Вёрсты», «Лебединый стан». После трехлет-

ней разлуки появились новости от Сергея Эфрона. Он успел 

уехать из Крыма до взятия его красными и через Турцию пере-

брался в Чехословакию. Начались сборы в эмиграцию.

В мае 1922 года Марина Цветаева с детьми приехала в 

Берлин, в августе — в Прагу.

В 1922 году в берлинском издательстве «Огоньки» 

Марина Цветаева выпустила сборник «Стихи к Блоку», в ко-

торый вошли ее стихотворения, написанные в 1916—1921 го-

дах. В� том же году в московском издательстве «Созвездие» 

вышла книга «Конец Казановы», чуть позже сборник «Разлу-

ка». В� тот же год Марина Цветаева написала поэмы-сказки 

«Переулочки» и «Молодец».
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В 1923 году вышли книги «Ремесло» и «Психея. Ро-

мантика» (В сборник вошли также стихи Ариадны), был на-

писан цикл «Гамлет», позже разъятый на отдельные стихи, 

цикл «Провода», посвященный Пастернаку.

1924 год. Написана «Поэма Горы» и «Поэма Конца», 

пьеса «Ариадна», вышла книга «Молодец».

В феврале 1925 года родился сын Георгий. Марина 

Цветаева публиковала свои стихи в эмигрантских журналах 

«Воля России» и «Своими путями», готовила редактуры для 

альманаха «Ковчег».

В 1925 году Марина Цветаева с детьми уехала во 

Францию. Через несколько месяцев к ним присоединился 

Сергей. Уже в Париже она закончила задуманную еще в Че-

хии поэму «Крысолов» (впервые была напечатана в журнале 

«Воля России»). 

1926 год. Написаны поэмы «С моря», «Попытка ком-

наты», «Поэма Лестницы».

1927 год. Написаны поэма «Новогоднее» (посвящена 

памяти Рильке) и «Поэма Воздуха», написана пьеса «Федра». 

В�тот год за границу (в Италию и Францию) по приглашению 

Горького выехала Анастасия Цветаева. Сестры встретились 

после пятилетней разлуки�— в последний раз.

1928 год. Вышел сборник «После России» (последнее 

прижизненное издание Марины Цветаевой), написана поэма 

«Красный бычок».

1929 год. Написана поэма «Перекоп».

1930 год. Написана поэма «Сибирь». 

В 1930-е годы Марина Цветаева писала эссеистику и 

мемуарные тексты. В�их числе�— воспоминания о родителях, 

детстве, поэтах-современниках (об Андрее Белом, Валерии 

Брюсове, Максимилиане Волошине, Борисе Пастернаке, Осипе 

Мандельштаме), работы о творчестве Пушкина и о творчестве 

как таковом:  «Живое о живом», «Пленный дух», «Мой Пуш-

кин», «Пушкин и Пугачев», «Искусство при свете совести», 

«Поэт и время», «Эпос и лирика современной России», «Мать 

и музыка», «Сказка матери», «История одного посвящения», 

«Дом у Старого Пимена», «Повесть о Сонечке». Одновременно 

с этим шла работа над поэмой, посвященной памяти царской 

семьи. Этот текст считается утерянным в годы войны.
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В 1935 году в Париже Марина Цветаева встретилась с 

Борисом Пастернаком, с которым переписывалась на протя-

жении десяти с лишним лет.

В 1937 году семья начала возвращение в Россию. 

В�марте уехала Ариадна, в октябре бежал Сергей Эфрон, за-

мешанный в политических убийствах.

Весной 1939 года на фоне политических событий, 

предварявших начало Второй мировой войны, был написан  

цикл «Стихи к Чехии».

В июне 1939 года Марина Цветаева с сыном Георгием 

приехали в СССР. В августе арестовали Ариадну, обвинив в 

шпионаже. Приговор�— восемь лет исправительно-трудовых 

лагерей. В�ноябре был арестован Сергей Эфрон.

В 1940 году Марина Цветаева пыталась устроиться 

в Москве. Готовила к публикации сборник стихов, но его не 

приняли. Подрабатывала переводами. Осенью состоялось 

знакомство  с поэтом и переводчиком Арсением Тарковским. 

Стихотворный ответ на его текст считается последним сти-

хотворением Марины Цветаевой, он датируется мартом 1941 

года.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. В� августе Марина Цветаева с Георгием эвакуируется 

вместе с группой Литфонда. Их поселили в Елабуге, пере-

браться в более перспективный Чистополь, где поселены бо-

лее значимые члены Союза писателей, не удалось. 

31 августа 1941 года  Марина Ивановна Цветаева по-

кончила жизнь самоубийством. На тот момент ей было 48 лет.

Лариса Романовская



«МЫ НЕПОКОРНЫЕ СЕРДЦА...»

ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ



10 МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Мне нравится, что Вы больны не мной

ТОЛЬКО ДЕВОЧКА

Я только девочка. Мой долг

До брачного венца

Не забывать, что всюду — волк

И помнить: я — овца.

Мечтать о замке золотом,

Качать, кружить, трясти

Сначала куклу, а потом

Не куклу, а почти.

В моей руке не быть мечу,

Не зазвенеть струне.

Я только девочка, — молчу.

Ах, если бы и мне

Взглянув на звезды знать, что там

И мне звезда зажглась

И улыбаться всем глазам,

Не опуская глаз!

1909–1910
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Отец и Мать

Иван Владимирович Цветаев (1847–1913)�— историк, архео-

лог, искусствовед. Основатель, создатель, первый директор мо-

сковского Музея изящных искусств�— ныне ГМИИ�им. �А.�С.�Пуш-

кина. Родился во Владимирской губернии в многодетной семье 

священнослужителя. Готовился стать священником, как отец 

и три старших брата. Закончил духовное училище, поступил 

во Владимирскую семинарию, которую, впрочем, не закончил, 

решив распорядиться своей судьбой иначе. Уехал в столицу, 

где сперва учился в Санкт-Петербургской медико-хирургиче-

ской академии, затем поступил на историко-филологический 

факультет университета. Окончил его с отличием, защитив 

научную работу, посвященную текстам древнеримского исто-

рика Корнелия Тацита, после чего был удостоен дворянского 

звания и оставлен при кафедре. Сперва преподавал в одной из 

санкт-петербургских женских гимназий, затем, став профес-

сором, читал лекции в Варшавском и Киевском университе-

тах. Защитил докторскую диссертацию о работе Тацита «Гер-

мания». Собирая материал для диссертации, два года прожил 

в Италии, изучая древнеримскую культуру. Именно в 1870-е 

годы начались серьезные раскопки Помпей, и Цветаев прини-

мал в них участие, изучал обнаруженные в ходе раскопок над-

писи, сделанные на неизвестном на тот момент языке древ-

них самнитов. Он сумел перевести надписи, составил первый 

глоссарий самнитского языка, его диссертация о самнитах 

была первой научной работой, посвященной данному вопросу. 

Марина Цветаева, 1893 г. Иван 
Владимирович 
Цветаев, 1903 г.
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В�ходе работы на раскопках Цветаев настолько проникся духом 

Античности, что начал всерьез изучать древнеримское искус-

ство, чаще называвшееся в то время «классическими древно-

стями».

Вернувшись в Россию, Цветаев продолжил изучать 

историю античного искусства, через несколько лет он уже 

был ведущим специалистом в этой области, главой кафедры 

истории искусств Московского университета. Именно тогда, 

в 1889 году, он впервые озвучил мысль о создании в Москве 

собственного музея античного искусства, экспозиция кото-

рого не должна была уступать Эрмитажу. Изначально музей 

должен был существовать при Московском университете, од-

нако финансирование этого проекта университетским бюд-

жетом не предусматривалось. Собирая средства для создания 

будущего музея, Цветаев параллельно осуществлял научную 

деятельность, работал хранителем отдела публичных древ-

ностей в уже существовавших музеях�— Публичном, Румян-

цевском.

На то, чтобы осуществить главное дело своей жизни, 

Цветаеву потребовалась четверть века. За это время он успел 

стать отцом четверых детей и дважды овдоветь, написать не-

сколько ярких научных работ, в разы увеличить коллекции 

будущего музея. В�1880 году, возвратившись из Италии в Мо-

скву, Цветаев женился на Варваре Иловайской, вскоре у них 

появился первый ребенок�— дочь Валерия. Варвара Дмитри-

евна Иловайская, дочь известного историка, друга и коллеги 

Раскопки Помпей, 1876 г. Андрей 
и�Валерия 
Цветаевы
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Цветаева, с детства хорошо знала историю Древнего Рима, 

интересовалась раскопками Помпей. Она разделяла интере-

сы своего мужа, помогала ему в работе по созданию музея, 

стала не просто женой, а другом и соратником. Но в 1889 году, 

родив второго ребенка, мальчика Андрея, она умерла.

В 1891 году Цветаев женился второй раз. Его новая 

жена, Мария Александровна Мейн, была моложе его на 21 год. 

Многие исследователи биографии Марины Цветаевой опи-

сывают отношения между ее родителями как натянутые, 

ища доказательства тому, что Мария Мейн была несчастна в 

браке, а потому�— столь эмоциональна и категорична, столь 

нетерпима и требовательна по отношению к дочерям. Суще-

ствует версия о том, что именно своеобразное воспитание, 

которое она дала своим детям, столь негативно повлияло на 

характер Марины Цветаевой. О� характере Марии Алексан-

дровны можно судить не только по текстам ее дочерей Ма-

рины и Анастасии, но и по мемуарам ее падчерицы, Валерии 

(установить с падчерицей и пасынком доверительные отно-

шения Марии Александровне не удалось).

АЦ: «Она <мать> плохо рассчитала свои силы по от-

ношению к старшей из этих детей и не справилась ни с замкну-

тым нравом той, ни с горячим нравом своим, оставив в падче-

рице своей навсегда недобрую память».

Уже после того, как Мария Александровна переехала 

в дом своего мужа в Трехпрудном переулке, он заказал боль-

шой портрет своей первой жены, Варвары Иловайской. Это 

полотно занимало в доме самое видное место и, по всей веро-

ятности, вызывало определенную неприязнь у Марии Алек-

Варвара 
Дмитриевна 
Цветаева 
(урожденная 
Иловайская), 
1870-е гг.
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сандровны. Об этом упоминают обе сестры Цветаевы. В�од-

ном из писем Марины Цветаевой есть цитата из дневника ее 

матери: «Мы венчались у гроба».

В 1892 году у Цветаевых родилась дочь Марина, в 

1894-м�— Анастасия.

АЦ: «Папе шел сорок шестой год, когда родилась Ма-

рина, сорок восьмой�— когда родилась я. <...> Отец нам был ско-

рее�— дед: шутливый, ласковый, но далекий. С�матерью же об-

щение было самое тесное, хотя мы и жили в отдалении�— она 

внизу, мы, дети, на антресолях» (Воспоминания).

В 1902 году у Марии Александровны обнаружилась 

чахотка, и семья переехала в Италию, на лечение. Вновь ока-

завшись на земле древних римлян, Иван Владимирович ув-

леченно собирает материал для музея. В�течение трех следу-

ющих лет, пока Мария Александровна лечилась в Швейцарии 

и Германии, он поддерживал связи с сотрудниками ближай-

ших европейских музеев, знакомил дочерей с работами ста-

ринных мастеров. 

В 1905 году семья вернулась в Россию, еще через год 

Иван Владимирович овдовел во второй раз. Чуть позже у него 

начались неприятности по службе, его практически отстрани-

ли от работы по созданию музея, но он продолжал научные тру-

ды. С�1900 по 1910 год он был директором Румянцевского музея. 

Но весной 1912 года Цветаев, будучи уже тяжело 

больным, сумел завершить главный труд всей своей жизни�— 

31 мая 1912 года в Москве открылся Музей изящных искусств. 

На церемонии присутствовали члены императорской семьи, 

высшие сановники. Подробное описание этого дня дала в 

своих воспоминаниях Анастасия Цветаева.

АЦ: «Шестидесятипятилетний, вынеся удар после 

маминой смерти и последних напряженных лет непосильных 

трудов по обоим Музеям (Румянцевскому и новому, им создавае-

мому) и в Университете, на Высших женских курсах, где читал 

лекции по истории изящных искусств; после нескольких обо-

стрений сердечной болезни, вынесший травлю министра про-

свещения А. Н. Шварца, папа держался только крепостью духа, 
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непостижимым упорством радостного служения делу, высоким 

счастьем близившегося исполнения непомерного своего замысла 

и труда, светлой верой в великое назначение Музея, в просвеще-

ние грядущих поколений России».

Иван Владимирович Цветаева умер 30 августа 1913 

года. В� отличие от своей второй жены, которая, находясь 

при смерти, не пожелала видеть падчерицу Валерию, не на-

шла для нее последних слов, он простился со всеми своими 

детьми. Он при жизни застал даже старших внуков: Андрея 

(сына Анастасии) и Ариадну (дочь Марины), которые роди-

лись в 1912 году.

Открытие Музея изящных искусств

Иван 
Владимирович 
Цветаев, 
1912 г.

Мария 
Александровна 
Цветаева 
(урожденная 
Мейн), 1903 г.


