
Цветаева
Большинство своих поэзий Марина Цветаева написала в периоды сильнейших
душевных страданий. Потому что, несмотря на всю свою гениальность, она
была женщиной, просто женщиной, которой так хотелось любви и простого
человеческого счастья.Она была сильной и открытой, сумевшей без лишних
истерик отразить в своих стихах все, что так близко женщине. Хотя
некоторые из ее знакомых считали, что она надменная, неискренняя и
абсолютно не женственная –то есть прямая противоположность той,
которой она была в своих поэзиях. Какой она была на самом деле?Ответа на
этот вопрос нет, хотя может быть он зашифрован в этой ее строчке: «Я –
лунатик двух темных лун».
Имя Марины Цветаевой навсегда останется в истории мировой поэзии 20-го
века. Не только ее стихи о любви, но и проза стали национальным
достоянием.Многие ее творения положены на музыку и стали романсами.

1)ДЕТСТВО ИЮНОСТЬ
Родилась Марина Цветаева 8 октября 1892 года в Москве. В день ее рождения
христиане отмечают праздник памяти апостола Иоанна Богослова. В своих
стихах она не раз обращала внимание на это обстоятельство. Ее отец – Иван
Цветаев, был известным искусствоведом и филологом, профессором в
Московском университете. Это был его второй брак, в первом родились двое
детей – сын Андрей и дочь Валерия. Мама Марины – Мария Мейн,
профессиональная пианистка, наставником которой был прославленный
Николай Рубинштейн. В 1894 году родилась младшая сестра Цветаевой –
Анастасия. Родители девочек были творческими людьми, и эту любовь к
искусству передали своим дочерям. С мамой Марина осваивала фортепиано, с
отцом занималась изучением иностранных языков и читала хорошую
литературу.
Много времени девочка прожила с мамой за пределами России, поэтому в
совершенстве владела не только родным языком. Она знала немецкий и
французский, и когда в возрасте 6-ти лет начала сочинять первые
стихотворения, то делала это на французском. Вначале Цветаеву отдали в
московскую частную женскую гимназию, а после ее окончания она попала в
пансион для девочек в Германии и Швейцарии. В возрасте 16 лет Марина
заинтересовалась старофранцузской литературой, и даже начала посещать
лекции в Сорбонне, но бросила обучение на половине пути.
ПЕРВЫЕ СТИХИ ЦВЕТАЕВОЙ ВЫШЛИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ПОД НАЗВАНИЕМ
«МУСАГЕТ». ИМЕННО В ТО ВРЕМЯ У НЕЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗНАКОМЫЕ СРЕДИ
СТОЛИЧНЫХ СИМВОЛИСТОВ,ОНА ПОСЕЩАЕТ ВСЕ ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ И
СТУДИЯХ ПРИ ЭТОМ АГЕНТСТВЕ. После начала Гражданской войны Марина
не находит себе места. Все, что было когда-то родным, вдруг раскололось на две
половины – стало красным и белым, и она так и не смогла смириться с этим
расколом. В 1922-м ей удалось добиться разрешения на отъезд за границу.
Сразу поэтесса уехала в Чехию, где на протяжении нескольких лет жил ее супруг,
Сергей Эфрон. Он был офицером-белогвардейцем, поэтому был вынужден
эмигрировать. В 20-х годах он стал студентом Пражского университета.



Они прожили несколько лет в Праге, потом перебрались в Берлин, а спустя три
года оказались в Париже. Ее мужа обвиняли в том, что он один из участников
заговора против сына Троцкого, что он агент НКВД и занимается шпионской
деятельностью. Это сильно угнетало Цветаеву, ее душа рвалась домой. Она
поняла, что долго не выдержит в эмиграции, родина навсегда привязала ее к
себе.

2)ПОЭЗИЯ
Творческая биография Марины Цветаевой началась в раннем детстве, с ее
детских стихов, написанных в шесть лет. А первый взрослый сборник поэзий
вышел в 1910-м. Поэтесса назвала его «Вечерний альбом». Он состоял из
стихов, написанных во время учебы в школе. Ее творчество нашло отклик в
сердцах многих известных литераторов того времени, но особый интерес она
пробудила у Максимилиана Волошина, Николая Гумилёва, супруга Анны
Ахматовой и Валерия Брюсова, которого считали основоположником русского
символизма. Окрыленная первым успехом, Цветаева села за написание прозы –
статьи «Волшебство в стихах Брюсова». К слову, нужно сказать, что первые
сборники Цветаева издавала исключительно за счет собственных средств.
Буквально вслед за первым, вышел и второй сборник поэзий Марины –
«Волшебный фонарь», потом третий, получивший название «Из двух книг».
Перед самой Октябрьской революцией Цветаева приехала в город Александров,
где в тот момент жила ее сестра с мужем. Все поэзии, написанные в этот период,
имели посвящение – родным, любимому городу, и этот отрезок жизни великой
поэтессы специалисты потом назвали «Александровское лето Цветаевой». Этим
летом датируются и ее поэзии — «Стихи о Москве» и «К Ахматовой».
В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ ЦВЕТАЕВА БОЛЬШЕ СОЧУВСТВОВАЛА
БЕЛОГВАРДЕЙЦАМ, ХОТЯ ДЛЯ НЕЕ БЫЛО НЕПРИЕМЛЕМО САМО
РАЗДЕЛЕНИЕ ЕЕ РОДИНЫПО ЦВЕТАМ.
В те годы она писала стихотворения, впоследствии вошедшие в сборник
«Лебединый стан». Марина стала автором поэм «Егорушка», «Царь-девица»,
«На красном коне», вышло несколько ее романтических пьес. В 20-х годах, уже
за границей, Цветаева написала две крупных работы, которые назвала «Поэма
Горы» и «Поэма Конца». В ее творческом наследии эти поэмы занимали
большое место. Очень много ее стихов, написанных в эмиграции, так и остались
не напечатанными. Последней книгой, которая была опубликована, стал сборник
под названием «После России», в который вошли стихи поэтессы, написанные
до 1925-го. Хотя она писала, писала, писала – этот процесс был непрерывным.
Иностранцам больше импонировала проза, выходившая из-под пера великой
поэтессы. Она издала книги «Мать и музыка», «Мой Пушкин», «Дом у Старого
Пимена», написала ряд статей о творчестве Максимилиана Волошина, Андрея
Белого, Михаила Кузмина. Ее стихи не пользовались большим спросом за
границей, хотя в те годы вышел цикл ее поэзий «Маяковскому». Их поэтессе
навеяло самоубийство Маяковского. Его смерть стала настоящим потрясением
для нежной и ранимой души Цветаевой. Читая ее стихи тех лет, остро
ощущаешь это потрясение, растерянность, боль.



3) ЛИЧНАЯЖИЗНЬ
Своего супруга Сергея Эфрона Марина встретила в 1911-м. Их познакомил
Максимилиан Волошин, когда проживал в Коктебеле в собственном доме.
Спустя шесть месяцев молодые люди поженились, и вскоре после этого стали
родителями дочери Ариадны. Но в личной жизни Цветаевой были и другие
мужчины, которые сумели завоевать ее ранимое сердце. У Марины был роман с
поэтом Борисом Пастернаком, длиною в десять лет, которому не помешала
даже ее эмиграция.
Годы жизни в Праге ознаменовались новым, достаточно бурным романом. На
этот раз поэтесса обратила внимание на юриста и скульптора Константина
Родзевича. Их отношения длились месяцев шесть. За это время она написала
«Поэму Горы», которая была посвящена ее возлюбленному, и выражала всю
силу ее чувств к этому человеку. Потом оказалось, что у него есть невеста, и
Марина даже помогла девушке с выбором свадебного платья. Этим была
поставлена точка в этой неистово-страстной истории.
В личной жизни великой поэтессы было место не только мужчинам. В 1914-м,
еще до того, как Марина отправилась в эмиграцию, в ее жизни появилась София
Парнок – поэтесса и переводчик. Они познакомились на одном из собраний
литературного кружка, и быстро подружились. Однако дружеские отношения
вскоре переросли в роман.
Вдохновленная новыми чувствами, Цветаева пишет целый цикл поэзий,
получивший название «Подруга», и посвящает их Софии. Об этой связи вскоре
стало известно общественности.
СУПРУГ ТОЖЕ УЗНАЛ О НОВОМ УВЛЕЧЕНИИЖЕНЫ, РЕВНОВАЛ СТРАШНО,
ЗАКАТЫВАЛ ЦВЕТАЕВОЙ СКАНДАЛЫ, И ПОСЛЕ ЭТОГОМАРИНА РЕШИЛАСЬ
БРОСИТЬ ЕГО И УЙТИ К ПАРНОК.
Они были вместе до 1916 года, потом отношения прекратились, Марина
вернулась к мужу и в 1917-м рожает еще одну дочку – Ирину. Свою необычную
связь поэтесса объяснила очень просто и емко. Она сказала, что любовь между
женщинами это дикость, а любить только мужчин – очень скучно. Но свои
отношения с Софией назвала «первой катастрофой в жизни».
На момент рождения дочери Ирины в жизни поэтессы начинается сплошная
черная полоса. Грянула революция, муж эмигрировал за границу, денег нет,
голод жуткий. А тут еще серьезно заболела Ариадна. И поэтесса принимает
нелегкое решение отдать дочек в детский приют, расположенный в
подмосковном Кунцево. Ариадна сумела выздороветь, а вот Ирина умерла от
голода. Ей было всего три годика.
В 1925 году Марина Цветаева снова стала мамой, у нее родился сын Георгий, но
дома его ласкательно называли «Мур». Вскоре семья перебралась в Париж.
Георгий тоже не мог похвастаться богатырским здоровьем, он был очень хрупкий
и болезненный. Но это не помешало ему уйти добровольцем на фронт, откуда
парень уже не вернулся. Он погиб летом 44-го и похоронен под Витебском, в
братской могиле. Ни у Ариадны, и у Георгия не было детей, поэтому у поэтессы с
мировой славой не осталось прямых потомков.
Специалисты по творчеству и биографии одной из самых неординарных поэтесс
Серебряного века любят повторять, что всю жизнь сердце Марины Цветаевой
принадлежало ее мужу Сергею Эфрону. Свой брак Марина предсказала еще



задолго до встречи с супругом, пообещав, что выйдет замуж за того, кто подарит
ей любимый камень. Эфрон при первой встрече преподнес Цветаевой
сердоликовую бусину, и с того момента судьба обоих была предрешена.
На протяжении многих лет Марина делала жизнь Сергея практически
невыносимой: постоянные скандалы, бурные романы на стороне и даже попытки
разорвать отношения. Более того, до сих пор так и не установлено, кто был
настоящим отцом сына Цветаевой — Мура. Наверняка известно только одно:
близкий круг поэтессы был уверен, что своим рождением мальчик обязан другу
Эфрона Константину Родзевичу — одному из любовников Марины. Эфрон,
однако, этот факт отрицал и был предан супруге до последних дней.

4)СМЕРТЬ
В годы эмиграции семья Цветаевой оказалась на грани нищеты. Сергей на тот
момент уже был болен и работать не мог, Георгий только недавно родился.
Ариадна занялась вышивкой шляпок, но это не было спасением. Единственным
доходом семьи стали незначительные гонорары, которые платили Марине за
прозу и эссе. Цветаева понимала, что они медленно умирают от голода, и
решилась на обращение в посольство СССР. Все взрослые члены семьи
подавали прошение о возврате на родину.
В 1937-м разрешили вернуться Ариадне, спустя шесть месяцев сбежал из
Парижа Эфрон, потому что над ним нависла угроза ареста. Его обвиняют в
соучастии в политическом убийстве. Прошло немного времени, и вернулись
Цветаева и Георгий. Но радость от встречи с родиной, скоро стала настоящей
трагедией. Первой арестовали Ариадну, после нее Эфрона. В общей сложности
Ариадна отбыла в лагерях пятнадцать лет, и была реабилитирована в 1955-м. А
вот мужа поэтессы ждала иная участь – он был расстрелян в октябре 1941-го.

Но об этой трагедии Марина так и не узнала. В начале Великой Отечественной
войны Цветаева и Георгий были эвакуированы в Елабугу. Нужна была
временная прописка, а для этого нужно было иметь работу. 28 августа 1941-го
Марина написала заявление о приеме ее на работу на место посудомойки. А
через 3 дня повесилась в том доме, куда ее поселили с сыном-подростком.
Цветаева написала 3 предсмертные записки. В одной из них, адресованной
любимому «Муру», она просила прощения за свой поступок, говорила о своей
безмерной любви к нему и о том, что так будет лучше всем. Вторая записка
предназначалась эвакуированным, в ней женщина просила помочь ее сыну.
Третью поэтесса написала для тех, кто будет ее хоронить.
СИМВОЛИЧНО ТО, ЧТО КОГДА ОНА СОБИРАЛА ВЕЩИ ПЕРЕД ЭВАКУАЦИЕЙ,
ПРИШЕЛ ПАСТЕРНАК, И ПРИНЕС ВЕРЕВКУ, ЧТОБЫ ВСЕ УПАКОВАТЬ.ОН
СКАЗАЛ, ЧТО ОНА ТАКАЯ КРЕПКАЯ, ХОТЬ ВЕШАЙСЯ. ИМЕННО НА НЕЙ
МАРИНА И ПОВЕСИЛАСЬ.

Марина Цветаева похоронена 2 сентября 1941 года в Елабуге, на
Петропавловском кладбище. Но из-за того, что шла война, место ее последнего
приюта так и осталось неизвестным. В южной стороне этого кладбища сестра
Марины – Анастасия, нашла четыре неизвестных могилы, датируемых 1941



годом. Она установила между ними крест, надпись на котором гласила, что в
этой стороне кладбища покоится поэтесса Цветаева. Это было в 1960 году, а
спустя десять лет крест заменили гранитным надгробием. Анастасия Цветаева
прожила долгую жизнь, и когда ей было за 90, она сказала, что камень
установлен точно в том месте, где захоронена ее сестра, и никаких сомнений в
этом быть не может.

5)ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ
О непростом, даже жестоком характере Цветаевой ходили легенды. Семья,
а в особенности мать, подарила Цветаевой ощущение собственной
избранности, уникальности, и в то же время сформировала личность, абсолютно
отчужденную от жизни. В большей степени от нрава поэтессы страдали самые
близкие ей люди. К детям (за исключением сына Мура) Цветаева была холодна;
под запретом были любые проявления доброты, нежности, не говоря уже о том,
что, сдав дочерей в приют, Марина не позволила старшей, Ариадне, называть
себя матерью.
Неприязнь к детям у Цветаевой проявлялась с юности. Известен случай, когда
Марина, будучи еще незамужней девушкой, оказалась однажды на званом
ужине в доме, где росла маленькая девочка. Малышка, стремясь
напроказничать, ползала под столом и меняла местами туфли у гостей. В конце
вечера обнаружилось, что «правильная» пара сохранилась только у Цветаевой.
Сама Марина объяснила это тем, что проучила ребенка: «Когда она подползла
ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова
и только посмотрела на меня, а я — на нее, и она поняла, что я могу уколоть еще
раз. Больше она не трогала моих туфель».

6)ОТНОШЕНИЯ С ПОЭТАМИ В ИГРЕ
БЛОК: в жизни Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как
собрата по ремеслу, а как божество от поэзии и которому, как божеству,
поклонялась. Анастасия Цветаева вспоминает об отношении своей сестры
к поэту:
«Творчество одного лишь Блока восприняла Марина как высоту столь
поднебесную, что не о какой сопричастности этой высоте она и помыслить
не могла — только коленопреклонялась». Цветаева посвятила Блоку

21 стихотворение. Из них 12 были написаны уже после его смерти. 

https://omiliya.org/article/blok-v-zhizni-tsvetaevoi

АХМАТОВА: лично встречались лишь однажды, чему предшествовало их
многолетнее общение: поэтессы переписывались, отправляли друг другу
подарки и посвящали стихи. Но были между ними и литературное
соперничество, и сплетни, и даже обиды. 
https://www.culture.ru/s/vopros/byli-li-znakomy-ahmatova-i-tsvetaeva/

МАЯКОВСКИЙ:
Попав первый раз на творческий вечер Маяковского Цветаева была очарована и
оставила поэту-пролетарию письмо со словами «Люблю вас». Относилась это к
творчеству или её хозяину вопрос, но вечер не оставил Цветаеву равнодушной.

https://omiliya.org/article/blok-v-zhizni-tsvetaevoi
https://www.culture.ru/s/vopros/byli-li-znakomy-ahmatova-i-tsvetaeva/


Далее жизнь упростилась и дороги поэтов пересекались не так часто, хотя
«взгляд каторжника» манил Цветаеву, как манит мотылька огонь свечи. Отчасти
в роли свечи и пришлось сыграть Маяковскому, который приложил руку к
вербовке Эфрона в органы ГПУ. Отсюда отъезд Цветаевой (Эфрон нужен был за
границей, а Цветаевой не мешали с отъездом), отсюда спонтанное возвращение,
нищета, поэтическое непризнание и самоубийство от отчаяния. Конец
печальный, а в начале этого мрачного пути маячит глыба Маяковского.
https://stihirus24-ru.turbopages.org/stihirus24.ru/s/marina-tsvetaeva/426-mayakovskomu

ГИППИУС:
Гиппиус считала себя главной и в соперницах не нуждалась. А что Цветаева с её
поэтической славой и огромным талантом – конкурент, Гиппиус не сомневалась.
«Маринку» (так и называла!) следовало извести и настроить против неё сильных
парижского литературного мира. Впервые они публично сцепились друг с другом
уже через несколько недель после приезда Цветаевой в Париж. Редакция
журнала «Звено» решила устроить на Рождество лирический конкурс. Цветаева
прислала свои стихи, но просчиталась – в жюри были известный в то время
критик Георгий Адамович... и Зинаида Гиппиус. Несмотря на то что по условиям
конкурса работы шли без подписи, Адамович и Гиппиус сразу поняли, чьи перед
ними стихи. Адамович съязвил, назвав строчки «вялыми и невразумительными»,
«с восклицательными знаками чуть ли не в каждой строчке». Гиппиус владела
молодыми умами, вливала им в уши женский яд, который никакого отношения
не имел ни к поэзии, ни к нормальным человеческим отношениям.
https://readrate.com/rus/news/marina-tsvetaeva-kak-emigrantskaya-literaturnaya-tusovka-z
aklevala-poeta

СЕВЕРЯНИН http://severyanin.lit-info.ru/severyanin/pisma-to-severyanin/letter-2.htm

ГУМИЛЕВ: Цветаева и Гумилев не были знакомы лично, однако судьба заочно
постоянно соединяла двух современников. Гумилев - один из рецензентов
первых сборников Цветаевой: «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь».
Большой интерес проявляла Цветаева к Гумилеву как к человеку, близкому Анне
Ахматовой. Гумилев был любимым поэтом Константина Родзевича и Николая
Гронского, с которыми судьба тесно свела Цветаеву в эмиграции.

Смерть Гумилева Цветаева восприняла как огромную потерю для русской
культуры. В прозе «История одного посвящения» она называет его
«боговдохновенным мастером», «скошенным в самое утро своего
мастерства-ученичества»

МАНДЕЛЬШТАМ:
https://omiliya.org/article/cvetaeva-mandelshtam-istoriya-odnogo-posvyashcheniya

ЕСЕНИН:
https://libra.nsu.ru/news/172

https://stihirus24-ru.turbopages.org/stihirus24.ru/s/marina-tsvetaeva/426-mayakovskomu
https://readrate.com/rus/news/marina-tsvetaeva-kak-emigrantskaya-literaturnaya-tusovka-zaklevala-poeta
https://readrate.com/rus/news/marina-tsvetaeva-kak-emigrantskaya-literaturnaya-tusovka-zaklevala-poeta
http://severyanin.lit-info.ru/severyanin/pisma-to-severyanin/letter-2.htm
https://omiliya.org/article/cvetaeva-mandelshtam-istoriya-odnogo-posvyashcheniya
https://libra.nsu.ru/news/172


7)ОТНОШЕНИЕ К СИМВОЛИЗМУ/АКМЕИЗМУ/ФУТУРИЗМУ
Набирающие популярность литературные течения: символизм, акмеизм и
футуризм не привлекали внимание поэтессы. Она выбрала свой собственный
путь, не поддаваясь чужому влиянию. 
Основными темами раннего творчества можно назвать темы Родины, любви и
поэзии. Юная Цветаева считала свои стихи средством самовыражения, поэтому
искренне писала о своих чувствах. В теме любви она показала нам
предчувствие, ожидание любви, разочарование, ревность, разлуку. 
Вершиной любовной лирики стала «Поэма горы», в которой любовь
представлена, как высокое, чистое чувство. А роман «Мне нравится, что Вы
больны не мной…» имеет большую популярность до сих пор. 
Особое место занимает обращение к поэтам в лирике Цветаевой. Несмотря на
то, что поэтесса не относилась к какой-либо литературной группировке, она
ценила талант своих коллег «по цеху» и посвящала свои стихи Блоку («Имя твое
– птица в руке»), Маяковскому ("В сапогах, подкованных железом…"), Ахматовой,
Пушкину («Петр и Пушкин») и другим. Жизнелюбие Марины Цветаевой не
мешало ей размышлять о смерти, уходе из жизни. Для нее смерть – это
напоминание о том, что надо любить жизнь. Важным в этой теме является
стихотворение «Уж сколько их упало в эту бездну» (1913 г.) Тема России
оказалась не менее важной для Цветаевой. Несмотря на отъезд за границу,
поэтесса не переставала скучать по родине. К этой теме относятся стихи:
"Расстояния: версты, мили…", "Тоска по Родине", "Рассвет на рельсах" и другие.
Цветаева сложно переживала революцию 1917 года. Она любила Россию и
русский народ и не могла спокойно смотреть на кровь, пролитую людьми в
гражданской войне. Но возвращение в Россию было весьма трагичным для
поэтессы. Здесь ее ожидали нищета, арест мужа и дочери. Эти события выбили
Цветаеву из колеи. Она достойно завершила свою литературную деятельность
стихотворением «Не умрешь, народ» и покончила с собой в 1941 году. Марина
Цветаева обладала уникальным талантом сочетать архаизм и новаторство,
жизнь и смерть, любовь и разлуку в своих стихотворениях. Она навсегда
останется в памяти народа и будет занимать особое место в литературе.


