
Зинаида Николаевна Гиппиус
- Зинаида Николаевна Гиппиус 
родилась 8 ноября 1869 года в 
городе Белёве (ныне Тульская 
область) в немецкой дворянской 
семье.
Отец, Николай Романович Гиппиус, 
известный юрист, некоторое время 
служил обер-прокурором в Сенате; 
мать, Анастасия Васильевна, 
урождённая Степанова, была 
дочерью екатеринбургского обер-
полицмейстера. По необходимости, 
связанной со служебной 
деятельностью отца, семья часто 
переезжала с места на место, из-за 
чего дочь не получила полноценного 
образования; различные учебные 
заведения она посещала урывками, 
готовясь к экзаменам с 
гувернантками.



Биография

Стихи будущая поэтесса начала писать с семи 
лет. В 1902 году в письме Валерию Брюсову 
она замечала: «В 1880 году, то есть когда мне 
было 11 лет, я уже писала стихи (причем 
очень верила во 'вдохновение' и старалась 
писать сразу, не отрывая пера от бумаги). 
Стихи мои всем казались 'испорченностью', 
но я их не скрывала. Должна оговориться, что 
я была нисколько не 'испорчена' и очень 
'религиозна' при всём этом…» При этом 
девочка запоем читала, вела обширные 
дневники, охотно переписывалась со 
знакомыми и друзьями отца. Один из них, 
генерал Н. С. Драшусов, первым обратил 
внимание на юное дарование и посоветовал 
ей всерьёз заняться литературой.



Биография
Н. Р. Гиппиус был болен туберкулёзом; 
едва получив должность обер-прокурора, 
он почувствовал резкое ухудшение и 
вынужден был срочно выехать с семьёю в 
Нежин, в Черниговскую губернию, к 
новому месту службы, председателем 
местного суда. Зинаиду отдали в Киевский 
женский институт, но некоторое время 
спустя вынуждены были забрать обратно: 
девочка так тосковала по дому, что 
практически все шесть месяцев провела в 
институтском лазарете. Поскольку в 
Нежине не было женской гимназии, она 
училась дома, с преподавателями из 
местного Гоголевского лицея.



Поэзия Гиппиус
Гораздо более ярким и спорным, чем 
прозаический, был поэтический дебют 
Гиппиус: стихотворения, опубликованные в 
«Северном вестнике», — «Песня» («Мне 
нужно то, чего нет на свете…») и 
«Посвящение» (со строками: «Люблю я себя, 
как Бога») сразу получили скандальную 
известность. «Стихи её — это воплощение 
души современного человека, расколотого, 
часто бессильно рефлективного, но вечно 
порывающегося, вечно тревожного, ни с чем 
не мирящегося и ни на чём не 
успокаивающегося», — отмечал позже один из 
критиков. Некоторое время спустя Гиппиус, по 
её выражению, «отреклась от декадентства» 
и всецело приняла идеи Мережковского, 
прежде всего художественные, став одной из 
центральных фигур нарождавшегося русского 
символизма, однако сложившиеся стереотипы 
(«декадентская мадонна», «сатанесса», 
«белая дьяволица» и др.) преследовали её в 
течение многих лет.



Личная жизнь

Летом 1888 года восемнадцатилетняя 
Зинаида Гиппиус познакомилась в 
Боржоми с двадцатидвухлетним поэтом   
Д.С.Мережковским, только что 
выпустившим в свет свою первую книгу 
стихов и путешествовавшим по Кавказу. 
8 января 1889 года в Тифлисе Гиппиус 
была обвенчана с Мережковским. 
Свадьба прошла очень просто, без 
свидетелей, цветов и венчального 
наряда, в присутствии родных и двух 
шаферов. 

Известно, что в 1890-х годах у Гиппиус 
был и «одновременный роман» — с Н. 
Минским и драматургом и прозаиком Ф. 
Червинским, университетским знакомым 
Мережковского. Минский страстно любил 
Гиппиус, она, как сама признавалась, — 
была влюблена «в себя через него».



Отношение к революции
Конец 1916 года супруги провели в 
Кисловодске, а в январе 1917 года 
вернулись в Петроград. Их новая 
квартира на Сергиевской стала 
настоящим политическим центром, 
иногда напоминавшим «филиал» 
Государственной думы. Мережковские 
приветствовали Февральскую 
революцию 1917 года, полагая, что 
она покончит с войной и реализует 
идеи свободы, провозглашённые ими 
в работах, посвящённых Третьему 
завету, восприняли Временное 
правительство как «близкое» и 
установили дружеские отношения с А. 
Ф. Керенским[11]:414. Однако вскоре 
их настроение переменилось.

Октябрьская революция ужаснула 
Мережковского и Гиппиус: они восприняли её 
как воцарение «царства Антихриста», 
торжество «надмирного зла». В дневнике 
поэтесса писала: «На другой день <после 
переворота>, чёрный, темный, мы вышли с Д. 
С. на улицу. Как скользко, студено, черно… 
Подушка навалилась — на город? На Россию? 
Хуже…». В конце 1917 года Гиппиус ещё имела 
возможность печатать антибольшевистские 
стихи в сохранившихся газетах. Следующий, 
1918 год, прошёл под знаком подавленности. В 
дневниках Гиппиус писала о голоде («Голодных 
бунтов нет — люди едва держатся на ногах, не 
взбунтуешь…» — 23 февраля), о зверствах ЧК 
(«…В Киеве убили 1200 офицеров, у трупов 
отрубали ноги, унося сапоги. В Ростове убивали 
детей, кадетов, думая, что это и есть „кадеты“, 
объявленные вне закона». — 17 марта):



Смерть
После смерти мужа Гиппиус начала писать 
книгу «Дмитрий Мережковский», но из-за того, 
что у Зинаиды перестала функционировать 
правая рука, закончить работу она не смогла. 
Лишенная возможности творить поэтесса 
постепенно теряла рассудок. Писательница 
хотела как можно быстрее воссоединиться с 
мужем, поэтому периодически предпринимала 
попытки уйти в мир иной раньше положенного 
срока. После череды неудач все еще неплохо 
работавшая фантазия литераторши создала 
мир, в котором Дмитрий Сергеевич был еще 
жив. Легенда серебряного века ушла в 
небытие 9 сентября 1945 года (в возрасте 76 
лет). Ее похоронили на русском кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа в одной могиле с 
супругом. Литературное наследие 
мистификаторши сохранилось в сборниках 
стихов, драм и романов. 


