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Владимирович



Владимир Маяковский родился в селе Багдати Кутаисской губернии Российской империи, в семье Владимира 
Константиновича Маяковского (1857—1906), служившего лесничим третьего разряда в Эриванской губернии, с 
1889 в Багдатском лесничестве. Мать поэта, Александра Алексеевна Павленко (1867—1954), из рода кубанских 
казаков, родилась на Кубани, в станице Терновской. В поэме «Владикавказ — Тифлис» 1924 года Маяковский 
называет себя «грузином». О себе Маяковский сказал в 1927 году: «Родился я в 1894 году на Кавказе. Отец был 
казак, мать — украинка. Первый язык — грузинский. Так сказать, между тремя культурами».Бабушка по 
отцовской линии, Ефросинья Осиповна Данилевская, — двоюродная сестра автора исторических романов Г. П. 
Данилевского, родом из запорожских казаков. У будущего поэта было две сестры: Людмила (1884—1972) и Ольга 
(1890—1949), и два брата: Константин (умер в трёхлетнем возрасте от скарлатины) и Александр (умер в 
младенчестве).

В 1902 году Маяковский поступил в гимназию в Кутаиси. Как и его родители, он свободно владел грузинским 
языком. Участвовал в революционной демонстрации, читал агитационные брошюры. В феврале 1906 года от 
заражения крови умер его отец после того, как уколол палец иголкой, сшивая бумаги. С тех пор Маяковский 
терпеть не мог булавок и заколок, бактериофобия осталась пожизненной.

В июле того же года Маяковский вместе с мамой и сёстрами переехал в Москву, где поступил в IV класс 5-й 
классической гимназии учился в одном классе с братом Б. Л. Пастернака Шурой. Семья жила в бедности. В 
марте 1908 года был исключён из 5 класса из-за неуплаты за обучение.

В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными студентами, начал увлекаться 
марксистской литературой, в 1908 году вступил в РСДРП. Был пропагандистом в торгово-промышленном 
подрайоне, в 1908—1909 годах трижды арестовывался (по делу о подпольной типографии, по подозрению в 
связи с группой анархистов-экспроприаторов, по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок 
из Новинской тюрьмы). По первому делу был освобождён с передачей под надзор родителей по приговору суда 
как несовершеннолетний, действовавший «без разумения»; по второму и третьему делу был освобождён за 
недостатком улик.



Творчество
По признанию поэта, всё началось со строки Андрея Белого «В небеса запустил ананасом». Давид 
Бурлюк познакомил молодого поэта с поэзией Рембо, Бодлера, Верлена, Верхарна, но решающее 
воздействие оказал свободный стих Уитмена. Маяковский не признавал традиционные стихотворные 
размеры, он придумывал для своих стихов ритм; полиметрические композиции объединяются стилем 
и единой синтаксической интонацией, которая задаётся графической подачей стиха: сперва 
разделением стиха на несколько строк, записываемых в столбик, а с 1923 года знаменитой 
«лесенкой», которая стала «визитной карточкой» Маяковского. Лесенка помогала Маяковскому 
заставить читать его стихи с правильной интонацией, так как запятых иногда было недостаточно.

После 1917 года Маяковский стал много писать, за пять предреволюционных лет им написан один том 
стихов и прозы, за двенадцать послереволюционных лет — одиннадцать томов. Например, в 1928 году 
он написал 125 стихотворений и пьесу. Много времени он проводил в разъездах по Союзу и за 
рубежом. В поездках порою проводил по 2-3 выступления в день (не считая участия в диспутах, 
собраниях, конференциях и т. д.) Однако впоследствии в работах Маяковского стали появляться 
тревожные и беспокойные мысли, он изобличает пороки и недостатки нового строя (от стихотворения 
«Прозаседавшиеся», 1922, до пьесы «Баня», 1929). Считается, что в середине 1920-х годов он начал 
разочаровываться в социалистическом строе, так называемые его заграничные поездки 
воспринимают как попытки убежать от себя, в поэме «Во весь голос» присутствует строчка «роясь в 
сегодняшнем окаменевшем говне» (в подкорректированном цензурой варианте — «дерьме»). Хотя 
стихи, проникнутые официальной бодростью, в том числе посвящённые коллективизации, продолжал 
создавать до последних дней. Ещё одна особенность поэта — сочетание пафосности и лиричности с 
ядовитейшей щедринской сатирой.



Интересные факты из 
жизни

• Папа Маяковского умер от заражения крови. И 
именно после этой трагедии сам Маяковский 
всегда боялся подхватить инфекцию. 

• Постоянно с собой Маяковский носил 
мыльницу и регулярно мыл руки.

• Нуждающимся старикам Владимир 
Владимирович Маяковский всегда давал 
деньги.

• Маяковский за годы жизни попробовал себя в 
роли дизайнера. 

• Маяковский с Лилией Брик никогда не скрывали 
своих отношений, а муж Лилии был не против 
такого исхода событий.

• К пожилым людям Маяковский всегда 
относился великодушно и с добротой



Смерть
1930 год начался ужасно для Маяковского. Он много болел. В феврале Лиля и Осип Брик 
уехали в Европу. Маяковского описывали в газетах как «попутчика советской власти» — в то 
время как он сам видел себя пролетарским писателем. Произошёл конфуз с его долгожданной 
выставкой «20 лет работы», которую не посетил никто из видных литераторов и руководителей 
государства, на что надеялся поэт. Без успеха в марте прошла премьера пьесы «Баня», провал 
ожидал и спектакль «Клоп». В начале апреля 1930-го из свёрстанного журнала «Печать и 
революция» изъяли приветствие «великому пролетарскому поэту по случаю 20-летия работы и 
общественной деятельности». В литературных кругах циркулировали разговоры о том, что 
Маяковский исписался. Поэту отказали в визе для заграничной поездки. За два дня до 
самоубийства, 12 апреля, у Маяковского состоялась встреча с читателями в Политехническом 
институте, на которой собрались, в основном, комсомольцы; прозвучало много нелестных 
выкриков с мест. Поэта повсюду преследовали ссоры и скандалы. Его психическое состояние 
становилось всё более нестабильным.

С весны 1919 года Маяковский, несмотря на то, что постоянно жил с Бриками, располагал для 
работы маленькой комнатой-лодочкой на четвёртом этаже в коммунальной квартире на 
Лубянке (ныне это Государственный музей В. В. Маяковского, Лубянский проезд, д. 3/6 стр.4). В 
этой комнате и произошло самоубийство.

Утром 14 апреля у Маяковского было назначено свидание с Вероникой (Норой) Полонской. С 
Полонской поэт встречался уже второй год, настаивал на её разводе и даже записался в 
писательский кооператив в проезде Художественного театра, куда вместе с Норой собирался 
переехать жить.



Предсмертное письмо, заготовленное двумя днями ранее, внятное и подробное, 
начинается словами: «В том, что умираю, не вините никого, и, пожалуйста, не 
сплетничайте, покойник этого ужасно не любил…». Поэт называет Лилю Брик (а также 
Веронику Полонскую), мать и сестёр членами своей семьи и просит все стихи и архивы 
передать Брикам. На похороны Брики успели прибыть, срочно прервав европейское турне; 
Полонская же, напротив, не решилась присутствовать, поскольку мать и сёстры 
Маяковского считали её виновницей гибели поэта. Три дня при нескончаемом людском 
потоке прощание шло в Доме писателей. К Донскому кладбищу поэта в железном гробу под 
пение «Интернационала» провожали десятки тысяч поклонников его таланта. По иронии 
судьбы, «футуристический» железный гроб Маяковскому сделал скульптор-авангардист 
Антон Лавинский, муж художницы Лили Лавинской, родившей от связи с Маяковским сына.

Поэт был кремирован в открытом тремя годами ранее первом московском крематории близ 
Донского монастыря. Мозг был изъят для исследований Институтом мозга. Первоначально 
прах находился там же, в колумбарии Нового Донского кладбища, но в результате 
настойчивых действий Лили Брик и старшей сестры поэта Людмилы урна с прахом 
Маяковского 22 мая 1952 года была перенесена и захоронена на Новодевичьем кладбище.


