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Резюме. В статье представлено авангардистское, а значит, сосредото-
ченное на новых формах и смелых, нередко провокационных сюжетах, 
творчество русских писательниц, поэтесс и публицисток Серебряно-
го века. Предметом характеристики стали творческие установки тех 
авторов, которые в указанный период, в соответствии с духом эпохи, 
во-первых, раскрывали перед читателями свою индивидуальность и, 
во-вторых, затрагивали «запрещенные» до того времени темы. Автор 
предпринял попытку представить творчество тех русских писатель-
ниц, которые в связи с многосторонним развитием литературы рубежа 
веков создавали произведения в новой стилистике, сосредоточивались 
вокруг таких вопросов, как любовь (в ее разных обличиях), гендерные 
установки и вовлечение женщины в различные конфликты окружа-
ющей реальности. Разведочный анализ женского писательства конца 
XIX – начала XX в. показал, что новая эпоха модерна, характеризую-
щаяся разнообразием школ и творческих группировок, способствова-
ла расширению границ тем женской литературы.
Ключевые слова: Серебряный век, женская литература, проза, поэ-
зия, новаторство.
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Abstract. The article presents the avant-garde, and thus the work of Rus-
sian women writers, poets and publicists of the Silver Age, centred on new 
forms and bold, often provocative plots. The subject of characterisation is 
the creative attitudes of those authors who, in the period in question, in ac-
cordance with the spirit of the epoch, firstly, revealed their individuality to 
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readers and, secondly, touched upon themes ‘forbidden’ up to that time. The 
author makes an attempt to present the work of those Russian women writ-
ers who, in connection with the multifaceted development of literature at 
the turn of the century, created works in a new style, centred around such is-
sues as: love (in its various guises), gender attitudes and the involvement of 
women in various conflicts of the surrounding reality. The exploratory anal-
ysis of women’s writing of the late nineteenth and early twentieth centuries 
has shown that the new modern era, characterised by a diversity of schools 
and creative groupings, contributed to the expansion of the boundaries  
of the themes of women’s literature.
Keywords: Silver Age, women’s literature, prose, poetry, innovation.

Новая культурная эпоха Серебряного века, а также вся творческая ат-
мосфера конца XIX – начала XX веков в России, наряду с политически-
ми изменениями, дала женщинам возможность высказаться. Об этом 
свидетельствует изумившая критику внезапная популярность женской 
литературы (Holmgren, 2001, с. 78), безусловно оправданная развитием 
русской беллетристики эпохи реакции1 (Дьякова, 2001, с. 669). Читате-
лей 1900–1910 гг. особенно заинтересовала литература этого типа, по-
скольку она, развиваясь на границе «между высокой и массовой куль-
турой, между литературой – и бульварной словесностью», порождала 
множество разнородных и разнокачественных книг, описавших эконо-
мические и социальные проблемы повседневной жизни эпохи. В итоге 
она проявилась как «целостный литературный и социальный феномен 
[…] массовой культуры XX века» (Там же, с. 669, 683).

Важно, что в этот период писательницы создавали не только про-
заические тексты. Они также нашли другие пространства, с помощью 
которых могли комментировать насущные проблемы женщин и де-
монстрировать их внутренние переживания, опираясь на свой личный 
опыт. Дело в том, что модернистская культура рубежа веков значитель-
но расширила «границы ‘дозволенного’ в художественном тексте» и 
вызвала «изменение всей системы отношения к наиболее интимным 
сторонам жизни человека» (Забияко, Девочкин, 2011, с. 148). При этом 

1 Ученый высказывает мнение, что русская литература неонатурализма этого 
периода, ставшая синтезом натуралистической беллетристики 80-х гг. XIX в. и 
новых принципов, признаков и замыслов литературы раннего декаданса, а так-
же прозы русского символизма 1900-х гг., оказалась приметным пространством 
для женщин-беллетристок. Подробнее см.: Дьякова, 2001.
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для многих авторов в начале XX столетия важным оказалось «стрем-
ление вписать свою личную жизнь в общую историю страны» (Бол-
дырева, 1999, с. 3). Нередко это осуществлялось с помощью создания 
автобиографических произведений (а также их гибридных форм), рас-
цвет популярности которых датируется началом прошлого века (Там 
же, с. 3). Показательно, что русская женская литература такого рода 
с самого начала своего становления определялась большой «эмоцио-
нальной насыщенностью» и утверждала право писательниц на «‘до-
писывание’ жизни», т.е. «стремление женщин воссоздавать […] свой 
эмоциональный ‘автопортрет’» (Пушкарева, 2000, с. 64–65).

Поэтому цель данной статьи состоит в том, чтобы охарактеризо-
вать авангардистские творческие установки русских писательниц на 
рубеже двух столетий. Точнее, в момент, когда не только во времен-
ном контексте наступила новая эпоха в истории русской культуры, со-
впавшая с эпохой модерна. В своих произведениях женщины начали 
раскрывать перед читателями свою собственную личность, а также об-
суждать запретные темы, связанные с любовью и вопросами пола. Их 
творчество представляло собой попытку бороться с разнообразными 
гендерными установками, навязывающими им конкретное поведение.

По словам Евы Комисарук, в начале XX в. некоторые писательни-
цы больше не просили, чтобы их услышали, потому что домогались 
права иметь свой собственный голос и сами его себе предоставляли 
(Komisaruk, 2009, s. 131). Как подчеркивает Н. В. Воробьева, именно в 
это время формируются две разновидности женской литературы2, кото-
рые будут последовательно развиваться в будущем. С одной стороны, 
это творчество Л. Зиновьевой-Аннибал, Е. Нагродской, А. Мирэ, Н. Пе-
тровской и А. Мар, настроенное на бунт, инновацию, разрушение из-
вестных идеологических и стилистических конвенций. С другой – дам-
ские романы и повести А. Вербицкой, Л. Чарской и Н. Лаппо-Данилев-
ской, полностью подчиненные условностям (Воробьева, 2006, с. 18).

Представительницы первой группы женского творчества, вклю-
ченные в так называемое авангардистское движение, демонстрировали 
в своих произведениях «новые, интимные стороны отношений между 
мужчиной и женщиной» (Забияко, Девочкин, 2011, с. 149). В своих 

2 О разделении «женской мысли» на две группы  – борющихся за равенство с 
мужчинами и выступающих за традиционную модель подчиненной женщи-
ны  – писала также Барбара Стелинговска. Подробнее см.: Stelingowska, 2015, 
s. 54.
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текстах, нередко окрашенных эротизмом, они вывели на обсуждение 
проблемы пола и женской эмансипации (Дьякова, 2001, с. 679), обра-
щая при этом внимание на рискованные темы свободной любви, те-
лесности, а также женщины как подлинного автора-творца искусства 
(Воробьева, 2006, с. 11).

Писательницы авангардистского движения пытались отойти от 
тем, шаблонов и сюжетных клише, присущих любовным романaм, за-
трагивая в своих произведениях более жизненные и, следовательно, 
более трагические проблемы, что было нередко связано с их личным 
опытом (Komisaruk, 2009, s. 132). Их тексты стали еще одной попыт-
кой укрепить позиции писателя с учетом его авторского начала, а так-
же стремлением к самовыражению и созданию субъективного мира с 
помощью все более выразительных литературных приемов. Раскрывая 
свою собственную личность, писательницы подчеркивали женскую 
суть авторского голоса, целиком приближаясь к героиням своих произ-
ведений (Михайлова, 1996, с. 150).

Яркой попыткой создать эмоциональный автопортрет и расширить 
тематический горизонт женской литературы начала XX в. было твор-
чество жены символиста Вячеслава Иванова – Лидии Зиновьевой-Ан-
нибал, затронувшей в своей самой провокационной повести тему сво-
бодной любви, которая может осуществляться одновременно между 
тремя любовниками (Komisaruk, 2009, s. 257–258). Не имея возможно-
сти писать на эту тему открыто, она спряталась в своем романе «Трид-
цать три урода» (1907) под маской лесбиянки3, вызвав тем самым еще 
больший скандал в рядах истолкователей романа (Михайлова, 1998, 
с. 119–120). Поскольку писательница стремилась погрузиться в «глу-
бины человеческой психики и подсознания», она отошла от характер-
ного для русских романов психологического анализа, используя новый 
тип психологизма – поток сознания (Михайлова, 1996, с. 155). Книга 
Зиновьевой-Аннибал, которая, в соответствии со вкусами эпохи, смело 
демонстрировала другую любовь, была подвергнута многочисленной 
критике как со стороны мужчин, так и женщин, подчеркнувших не-
достатки романа и оценивших его как эмоциональное, переполненное 
чувствами и жестами «жалкое ребяческое письмо» (Komisaruk, 2009, 
s. 30–31, 120).

3 Таким образом, она прославилась созданием первой в России книги о лесбий-
ской любви (Komisaruk, 2009, s. 12).
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Не менее провокационным произведением женской прозы того пе-
риода представляется «Женщина на кресте» (1916) Анны Мар – роман, 
демонстрирующий женский мир, полный жажды страсти и любви (в 
том числе грязной): в нем впервые в русской литературе появляются 
садомазохистские сцены (Михайлова, 1996, с. 156)4. Однако полное 
покорности и чувства вины поведение главной героини по отношению 
к немолодому возлюбленному показывает важную проблему личност-
ного распада женщины, рассматривающей свое тело как элемент чуж-
дый, малоценный, даже грязный, который должен быть наказан самым 
жестоким способом (Komisaruk, 2009, s. 217–218). «Женщина на кре-
сте» представляла собой не только анализ психики женщины, но и реа-
листичное изображение ее поведения, движения и жестов (сказывался 
опыт писательницы как сценаристки) (Михайлова, 1996, с. 156–157).

Окунуться в мир европейских женщин (француженок, немок, ита-
льянок) русским читателям позволили произведения А. Мирэ (псев-
доним Александры Моисеевой), описавшей жизнь служанок, прачек, 
гризеток, натурщиц, проституток. Мирэ раскрывала трагизм их жизни, 
показывая, что надеждой на выход из самых сложных жизненных пери-
петий является настоящая любовь (Михайлова, 1998, с. 127). Но в сво-
ем последующем творчестве (в силу личных переживаний) Мирэ начи-
нает погружаться более интенсивно во внутренний мир своих героинь, 
постоянно уставших, попадающих в роковые ситуации и не могущих 
достичь спокойствия из-за несчастной любви (Там же, с. 127–129). На 
примере творчества Мирэ можно заметить, что женское пиcательство, 
сильно связанное с личностью автора и показывающее очень субъек-
тивный мир, изменяется под влиянием индивидуального опыта и пер-
сональных испытаний автора.

Пространство для самовыражения предоставила женщинам так-
же русская поэзия последних лет XIX в. и первых десятилетий нового 
века – значительная, многоликая и многообразная. Поэтическая актив-
ность многих литературных кругов, часто связанных с такими течения-
ми, как акмеизм, футуризм и символизм, давала им возможность занять 
свое место в культурном пространстве эпохи.

Представители литературы начала ХХ в., желающие поделить-
ся своими творческими достижениями, а также углубить и улучшить 

4 По этой же причине произведение Мар сравнивается с «Венерой в мехах» 
(1870) Леопольда фон Захера-Мазоха, с именем которого в психиатрии и сексо-
патологии связан термин мазохизм (Komisaruk, 2009, s. 218).
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писательское мастерство, нередко собирались в петербургских и мо-
сковских художественных салонах, хозяйками которых в те времена 
часто были писательницы. Участниками и завсегдатаями проходящих 
там встреч являлись представители различных социальных групп, за-
нимавшиеся писательством, живописью и широко понимаемой худо-
жественной деятельностью. Артистическая богема любила проводить 
время и долгие вечера у таких блестящих петербурженок и москвичек, 
ярких представительниц Серебряного века, как Анна Ахматова, Зинаи-
да Гиппиус, Лидия Зиновьева-Аннибал или Лиля Брик (Путеводитель 
по поэтическому Петербургу Серебряного века, 2022). Интересным 
фактом представляется формирование в России исключительно жен-
ских кругов и закрытых женских вечеров, которые в немалой степени 
способствовали увеличению популярности писательниц, а также дава-
ли пространство для обмена мыслями, переживаниями, нередко и вза-
имными чувствами (Хозяйки литературных салонов, 2017).

Именно в одном из таких московских салонов, начавшим свою 
знаменитую деятельность в начале 1910-х гг., зародилось знакомство 
и близость Марины Цветаевой и Софии Парнок, которые были часты-
ми гостями в доме мемуаристки, переводчицы, литературного критика 
и поэтессы Аделаиды Герцык-Жуковской. Литературно-философский 
кружок Жуковских стал не только местом встреч известных литерато-
ров, философов и близких друзей супружеской пары, но и настоящим 
женским салоном – местом встреч молодых поэтесс (Бургин, 1999). 
Бурный роман Цветаевой и Парнок, продолжавшийся с осени 1914-го 
до зимы 1916 г., сумел развиться именно благодаря Герцык, которая 
наслаждалась чисто женскими встречами и вместе с поэтессами из ее 
окружения обожала Беттину фон Арним. Эта разносторонне одарен-
ная представительница раннего немецкого романтизма была для них 
«предметом поклонения, символом женственности, гением – ‘амазон-
кой’» (Там же).

Чисто женские художественно-литературные салоны, зачастую 
лесбийские, развивались уже в XIX в., в Польше, например, благода-
ря Нарцизе Жмиховской (Narcyza Żmichowska), сформировавшей не-
формальную феминистскую группировку «Энтузиастки». С течеинем 
времени, отвечая духу «извращенной эпохи», появились и другие ев-
ропейские группы: в Париже – кружок американской эмигрантки На-
тали Клиффорд Барни, посетительницей которого была создательница 
«библии лесбианизма» XX в. Рэдклифф Холл, а в Великобритании – 
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Группа Блумсбери, тесно связанная с феминисткой и ведущей фигурой 
модернистской литературы ХХ в. Вирджинией Вулф (Chudoba, 2013, 
s. 172, 177, 287). В России, где очень долго не говорилось об однопо-
лых отношениях вообще (и однополой любви поэтесс и поэтов, в част-
ности), именно Парнок приписывается в культуре Серебряного века 
восприятие Сапфо как первой поэтессы-лесбиянки, а ее любовнице 
Цветаевой – зарождение «сапфической» поэзии, нашедшей отражение 
в цикле стихов «Подруга», а позднее в лирико-философском трактате 
«Письмо к Амазонке». Эти произведения выражали личный опыт жен-
ской гомосексуальности и «модернистское понимание пола вообще» 
(Шевеленко, 2002, с. 365).

По словам А. Левиной, поэтессы рассматриваемой эпохи приняли 
два пути для реализации предполагаемых целей: с одной стороны, под-
ражали в своем творчестве мужчинам и равнялись на них, а с другой – 
пытались подчеркнуть свою независимость, демонстрируя типично 
женскую индивидуальность (Левина, 2016, с. 6)5.

Выбор первой модели творческого поведения подтверждается 
прежде всего тем, что женщины часто называли себя поэтами, а не 
поэтессами. Такой путь выбрали Ахматова и Цветаева, стремивши-
еся дистанцироваться от женской литературы, в общем понимании – 
маргинального и второстепенного творчества XIX в. (Шабанова, 1912, 
с. 375). Женщинам не всегда удавалось защититься от негативных оце-
нок литературной критики, поэтому они скрывали свою женскую при-
роду под мужскими псевдонимами (например, Л. Вилькина, З. Гиппи-
ус, М. Цебрикова, Н. Петровская) и создавали произведения от имени 
субъекта-мужчины (Шопова, 1997, с. 62)6. Благодаря этому авторы мог-
ли защититься от травли со стороны «сильного пола», полнее раскрыть 
свои внутренние потребности и ожидания по отношению к мужчине, 
писать о любви, о которой мечтают женщины, и вплести в свое творче-
ство немного эротических элементов (Komisaruk, 2009, s. 84).

5 Тем не менее, по мнению исследовательницы, попытка однозначно отнести 
творчество конкретных авторов к той или иной группе невозможно, так как 
очень часто поэтессы выражали себя и в первой, и во второй модели творческо-
го поведения. Такая двусмысленность объясняется личным опытом писатель-
ниц, историческим контекстом или преобладающими в данный период тенден-
циями в литературе и творческих кругах (Там же).

6 Е. Комисарук отмечает, что феномен маскулинизации женских фамилий и ис-
пользование псевдоандронимов были характерны для литературной жизни 
всей тогдашней Европы (Komisaruk, 2009, s. 84–85).
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Однако сближение писательского стиля с мужским идеалом было 
не единственным выбором женщин для разговоров о значимых для 
них вещах. С помощью поэзии они хотели выразить типично женскую 
точку зрения относительно важных тем и приблизить закрытый до сих 
пор женский мир к более широкому кругу читателей. Поэтому стихи 
поэтесс, следующих второй модели, характеризовались салонностью, 
изысканностью и несколько искусственной элегантностью, в них под-
черкивалась авторская самобытность посредством выбора сложных 
стилистических форм, красочного описания событий и откровенного 
представления своих эмоций. Лирика Серебряного века стала выра-
жаться в новых формах, отличающихся музыкальностью, интимно-
стью, мягкостью и легкостью речи, длинными фразами, а также спо-
койствием. Все это представлено, например, в стихотворениях Е. Гуро 
«Готическая миниатюра» (1909) и А. Ахматовой «Маскарад в парке» 
(1910) (Левина, 2016, с. 6). Главная тема, которая интересует поэтесс 
и становится центральным звеном женской лирики,– любовь во мно-
гих ее проявлениях. По словам А. Н. Мезенцевой, «диапазон мотивов 
в этой теме очень широк: взаимная любовь ‘до гроба’ и невозможность 
обретения счастья на земле, воссоединение возлюбленных после смер-
ти и ‘запретная’ любовь (образы андрогинов, призрачных любовников, 
famme fatale и так далее)» (Мезенцева, б/д). Это чувство часто изобра-
жается как безответное, болезненное и разочаровывающее (Левина, 
2016, с. 6). М. А. Шопова указывает, что женщины в своих произве-
дениях подчеркивают также свою склонность к проявлению слабости, 
боли, страданий и гнева. Опираясь на свой индивидуальный опыт и 
переживания, они пишут о материнстве, о своей роли в мире мужчин и 
детей, а также о культурно установленных обязанностях и потребности 
в их реализации. В столкновении с этими многочисленными выборами 
и порывами души поэзия для пишущих женщин становится, с одной 
стороны, единственным спасением и местом для самореализации, а с 
другой – препятствием и дорогой в никуда (Шопова, 1997, с. 65–70).

Надо отметить, что эпоха модерна дала женщинам еще одно ли-
тературное пространство для выражения своих приоритетов и ценно-
стей – журналы (Komisaruk, 2009, s. 76). В публицистике конца XIX в. 
отмечается трансформация женского портрета, ориентированного на 
изображение женщины – писателя, ученого, художника и обществен-
ника (Невзорова, 2017, с. 207). Произведения писательниц печатались в 
таких журналах, как «Жизнь», «Огонек», «Весь мир», «Женское дело», 
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«Журнал для женщин» и другие (Михайлова, 1996, с. 156). Среди этих 
журналов благодаря активной деятельности издательницы Любови Гу-
ревич выделяется «Северный Вестник». Именно в связи с Гуревич жур-
нал стал пространством для мемуарной прозы Марии Башкирцевой и 
романистики Марии Крестовской. Дневник Башкирцевой дает читате-
лю натуралистическую картину самосознания и бытия женщины той 
эпохи, поскольку в нем показаны как личные взгляды писательницы 
на брак, семью, образование и возможности собственного выбора, так 
и ее эмоции7. На творчество писательницы с удивлением смотрели и 
читатели, и критики. Многие были шокированы ее манерой письма, 
другие восторгались: Цветаева, например, посвятила первый сборник 
своих стихов именно Башкирцевой.

К той же группе женщин-писателей, затрагивающих в своих произ-
ведениях новые темы и раскрывающих перед читателями собственную 
личность, относится Мария Крестовская. В романе в письмах «Женская 
жизнь» она описывает нестандартные для женщин того времени мысли 
и эмоции на примере обычной русской дворянки середины XIX в., ко-
торая открыто выступает за отмену крепостного права и рабского строя 
(Невзорова, 2017, с. 208). Благодаря «Северному Вестнику» читатели 
также смогли познакомиться с работами известной поборницы прав 
женщин, писательницы Анни Безант. Переводом ее воспоминаний за-
нялась Зинаида Венгерова, тесно связанная с деятельностью журнала, 
попавшая в его историю как талантливая переводчица и исследователь-
ница, оставившая после себя цикл статей о женщинах и их месте в со-
временном мире (Там же, с. 208–209).

Как видим, период творческой активности писательниц, достиг-
нувший расцвета на рубеже XIX–XX вв., стал плодотворным этапом 
для русской женской литературы, которая развивалась во многих фор-
мах и направлениях. Бесспорно, на это повлияла атмосфера русского 
Серебряного века, когда расширились границы и тематический гори-
зонт дозволенного в искусстве, в том числе и в литературе. Появление 
на литературной арене многих выдающихся писательниц и в резуль-
тате – множества разнообразных прозаических, поэтических и публи-
цистических произведений показало художественное бесстрашие жен-
щин, сосредоточившихся на сложных и часто спорных темах и пробле-
мах. Их произведения, с одной стороны, находились под влиянием уже 

7 Подробнее о дневнике Башкирцевой см.: Юкина, 2007, с. 243–244.
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выработанных литературных условностей, но, с другой, создавались в 
новых формах и нередко демонстрировали новаторские приемы и об-
разы, смелые и даже провокационные сюжеты.
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